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Глава 1.09 Волновая история. 1600—1699 гг.

 
«Действительны, или ложны эти сказания намъ нетъ до  того

дела. Въ этой Книге я привожу все: что изъ книгъ, что изъ устныхъ
преданiй, дабы ты внялъ все и съ темъ вместе убедился въ искренности
моихъ помышленiй въ отношенiи тебя.»
Моисей Хоренский «История Армении», 460 г.

17 января 1600 г. н. с. возрождение: родился Кальдерон де ла Барка – драматург
17 января 1600 г. н. с. в Мадриде родился Кальдерон де ла Барка – дворянин, испан-

ский драматург. С 19 лет стал писать пьесы, первоначально под влиянием пьес Лопе де Вега
(см. 17 августа 1635 г. с. с.), например, пьеса «Игра любви и случая». Далее после 30 лет
стал обращаться к темам чести и беззакония, например, пьеса «Саламейский алькальд». Писал
Кальдерон до 40—45 лет, умер в 1681 году в возрасте 81 год. Пьесы Кальдерона присутствуют
в классических репертуарах российских театров.

17 февраля 1600 г. н. с. террор: казнен Джордано Бруно, философ-монархист
17 февраля 1600 г. н. с. в Риме в возрасте 51 год казнен Джордано Бруно – философ

и поэт. Это одна из позорнейших страниц в истории инквизиции. Бруно не был очень широко
известен, за ним не шли народные массы, он не открыл ничего нового. Его выступления были
и в поддержку Лютера, и в согласии с идеями Коперника. Как философ – это был продолжатель
идей древнего Платона. Но как человек волновой герой Джордано Бруно оказался необычайно
смел, обладал новаторским мышлением и твердым характером.

Ф. Розенбергер «История физики», Л., ГТТИ, 1934:
Бруно нельзя отнести к  числу представителей новейшей физики, как

того хотели некоторые. Несмотря на  упорную борьбу против физических
теорий Аристотеля он вообще был не физиком, а чистым философом. Его,
всего скорее, можно назвать предшественником новейших натурфилософов.
В  декартовской теории миров, в  учении Лейбница о  монадах звучат там
и сям отголоски мыслей Бруно, и даже Шеллинг признает, что он обязан ему
многим. Для нас главная заслуга Бруно состоит в раннем признании системы
Коперника и мужественной защите ее. Уже в сочинениях 1584 г. он объявляет
себя сторонником этой системы и развивает ее на свой лад.

Семь лет он провел в  тюрьме, где его уговаривали отречься от  еретических взглядов
и  трудов  – впрочем, почти никому не  известных  – и  бесполезно. Что-то необходимо было
делать – заступников у Джордано Бруно не нашлось – он идеально подходил как пример нака-
зания за преступления против веры. Инквизиция казнила – сожгла на костре на римской пло-
щади Кампо деи Фьори – волнового героя Джордано Бруно как еретика и нарушителя мона-
шеского обета – и сделала его мучеником и героем. Труды Бруно не канули в лету, они имеют
для историков и специалистов большое значение.

А. Прокопьев «Германия в  эпоху рел. раск. 1555—1648.» СПб, СПГУ,
2008:

«В  лице Джордано Бруно (1548—1600), в  свое время посетившего
лютеранский Виттенберг, мы сталкиваемся, пожалуй, с  автором самого
развернутого проекта мистической реформы Универсума, цель которой  –
создание мировой монархии…»
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Джордано Бруно был фигурой относительно неизвестной, но в это же время в неапо-
литанской тюрьме томился человек, труды которого были действительно революционными,
но не опубликованными – это был Томмазо Кампанелло. На казни Бруно присутствовал немец
Каспар Шоппе, который сумел войти в доверие к Томмазо и совершить величайшую аферу –
получить от него все рукописи. (см.)

Альфред Штекли «Кампанелла»:
В  тот предрассветный час, когда на  Кампо ди Фиоре палачи сжигали

Джордано Бруно, на почетном месте недалеко от костра среди группы высших
церковных сановников стоял немец Каспар Шоппе (см. 17  апреля 1607  г.
н. с.) и  внимательно наблюдал за  казнью. Дикая расправа над гениальным
Бруно не вызвала в его душе возмущения. В одном из своих писем он даже
позволил себе иронизировать: «…Я полагаю, что Джордано Бруно отправился
в другие миры, которые выдумал, чтобы рассказать, как поступают римляне
с богохульниками и грешниками…»

Огонь костра Джордано Бруно не остался в природе без ответа – через 2 дня в Перу
проснулся вулкан Уайнапутина и произошло грандиозное – самое мощное в известной истории
Америки – извержение. Связь двух явлений – казни Бруно и извержения в Перу в волновом
смысле несомненна.

19 февраля 1600 г. н. с. природа: в Перу проснулся вулкан Уайнапутина – самое
мощное вулканическое извержение за всю известную историю Южной Америки

По сайту [битая ссылка] www.vokrugsveta.ru:
«19  февраля 1600  г. н. с. Произошло самое мощное вулканическое

извержение за  всю известную историю Южной Америки  – «проснулся»
вулкан Уайнапутина (на  языке кечуа  – «Новый вулкан») в  Восточных
Кордильерах южного Перу, подле берегов Титикаки. Потоки лавы, преодолев
120  километров, докатились до  Тихого океана. Пепел выпал на  расстоянии
до  500  километров от  кратера… Прежние условия сельского хозяйства
полностью восстановились лишь полтора столетия спустя.

19 апреля 1600 г. н. с. открытия: голландский галеон De Liefde достиг Японии
19  апреля 1600  г. н. с. 1-й голландский корабль достиг Японии  – залива на  острове

Кюсю. Это был 340-тонный голландский галеон De Liefde (т. е. Любовь), известный также как
Erasmus. Командовал галеоном капитан Яков Квакернек, помощником был Уильям Адамс, –
первый англичанин, достигший Японии. На борту был голландский негоциант Ян Йостен ван
Лоденстейн – он поселился в Японии навсегда. Рейс De Liefde от Амстердама (1598 г.) до Япо-
нии был очень тяжелым  – до  японского берега доплыла половина экипажа  – 24  человека,
из которых только пятеро были в состоянии ходить, а шесть членов экипажа умерли вскоре
после прибытия. Имущество и снасти De Liefde были захвачены японцами, а галеон уничто-
жен. Выжившие члены экипажа De Liefde были доставлены к будущему сегуну Японии Току-
гава Иэясу, который долго распрашивал их о событиях в Европе. Англичанин Уильям Адамс
и голландец Ян Йостен после этого были назначены доверенными лицами сёгуна по европей-
ским иностранным и военным делам.

История De Liefde продолжилась через 400 лет – см. 19 апреля 2000 г.

17 сентября 1600 г. н. с. природа: сильная гроза в районе Полоцка, затем мороз,
неурожай, голод и мор

Баркулабовская летопись (около Быхова, Белорусь), 1660:
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«Того ж року (1600) у самую у восень не по обычаю месяца септеврия
17 дня у волторок от западу силный великий гром был в нас и по всим сторонам
велми силно гримел, также и блискане молони было; а в ночи мороз и вЪтер
был, а тое было прознаменование – напредЪ будеш читати рок Христа 602,
603; великие болести, хоробы, также войны великие, голод, неврожай силный;
было поветрие албо мор на людей перехожих, множество на Низ идучих; около
тысещ 4 з голоду мужей и жон, детей пошло так, иж страшно было видети, иж
на улицах, по дорогах, по гумнах, у ровех псы мертвых многих тела ели.»

18 сентября 1600 г. н. с. 15-летняя война: битва при Мирэслэу – Михай теряет
Трансильванию

Т. Исламов и др. «Краткая история Венгрии», М., Наука, 1991:
28  октября 1599  г. 36-тысячное войско Михая (треть его составляли

наемники-секеи) одержало победу над войском Андраша и вступило в столицу
княжества. Его власть трансильванское Государственное собрание признало
в конце ноября 1599 г. Правление Михая продолжалось до 18 сентября 1600 г.,
когда он потерпел поражение от войск Басты и восставших венгерских дворян
Трансильвании.

«История Румынии», коорд. И. Поп, И. Болован, М., Весь Мир, 2005:
Михай, однако, имел множество врагов среди венгерской знати,

сторонников семьи Могила, своих противников в  Валахии, поляков и  др.
Недовольная его налоговой политикой, беспорядками, действиями наемников,
не  получивших вовремя жалованье, и  влашским правлением в  целом,
трансильванская знать открыто выступила против. Она проигнорировала
призыв господаря принять участие в работе сословного собрания в Себеше
и  собралась в  Турде, где избрала своим руководителем Штефана
Чаки и  провозгласила начало восстания против «валашского тирана».
К  восставшим примкнули трансильванские города, саксы, М. Шекели,
генерал Баста и  в  битве под Мирэслэу 18  сентября 1600  г. Михай
потерпел поражение. Предоставление ему императором права губернатора
Трансильвании оказалась запоздалой мерой. Михай перешел в области к югу
от реки Муреш, а восставшие заняли Алба-Юлию, где учинили расправу над
представителями господаря,

19 ноября 1600 г. н. с. Англия: родился Карл I – жертва будущей революции
19 ноября 1600 г. н. с. в Лондоне у Якова I родился сын. Это будущий король Карл I.

День его рождения определил многое! Требовалось развивать Англию – король был в этом
препятствием – он был устранен.

19 ноября 1600 г. н. с. наука: родился Лиеме ван Айцтема – голландский историк,
сторонник документализма

19 ноября 1600 г. н. с. в Доккуме, Голландия, в семье бургомистра родился сын – Лиеме
ван Айцтема. С 20-х годов 17-го века он работал агентом Ганзы в Гааге, а также собирал исто-
рические документы своего времени. В 1657 г. он подготовил к изданию подлинники и гол-
ландский перевод новейшей истории Голландии с 1621 г., по мере печатания история была
дописана до 1668 г. В феврале 1669 г. Айцтема умер. Всего вышел 21 том истории, она печа-
талась с 1657 г. по 1672 г.

17 декабря 1600 г. н. с. Франция: встреча Марии Медичи – невесты Генриха IV
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Король Франции Генрих IV через уполномоченных обручился во Флоренции с Марией
Медичи, которая позднее выехала из  Италии во  Францию. 17  декабря 1600  г. н. с. Мария
Медичи прибыла в Лион – в церкви св. Ионна было устроено пышное торжество в ее честь.

Арман Жан дю Плесси, кардинал дю Ришелье «Мемуары», М.,
Транзиткнига, 2006:

«По настоятельным просьбам своего нетерпеливого жениха принцесса
не задерживается в Марселе и следует в Лион, где государь – подлинный лев
на  войне и  агнец в  мирное время  – встречает ее с  неописуемой радостью
и любовью, равными почтению, питаемому ею к нему. Желая сперва украдкой
взглянуть на  нее, король скрывается в  толпе, но  то, что таится в  сердце,
попадает туда через глаза: любовь, которую небо заронило в  ее сердце,
безошибочно указывает ей на него.»

18 – 19 декабря 1600 г. н. с. природа: наводнение в Венеции
18 – 19 декабря 1600 г. н. с. произошло большое наводнение в Венеции.

17 января 1601 г. подписан мирный договор между Францией и Савойи
17 января 1601 г. в Лионе подписан мирный договор между Францией и Савойи. При-

чиной военно-дипломатического конфликта было невыполнение герцогом Савойским обяза-
тельств по передаче Франции части маркграфства Салюс. Воевать Генриху IV было некогда, –
он женился на Марией Медичи (см. 19 декабря 1600 г. н. с.).

19 февраля 1601 г. н. с. террор: начался суд над Робертом Эссексом – фаворитом
королевы Елизаветы

«Б и Е»:
Эссекс, Роберт (старший) (Devereux граф Essex, 1567—1601) – фаворит

королевы Елизаветы. Начал службу при дворе, в  1585  г. отличился
в походе в Голландию. После смерти Лейчестера сделался его преемником,
как фаворит королевы. В  1589  г. он временно разошелся с  королевой
и против ее желания участвовал в походе в Португалию Норриса и Дрейка.
По  возвращении королева вновь вернула ему свое расположение, хотя
тайный его брак с  дочерью Фрэнсиса Вальсингхэма вызвал ее сильный
гнев. В  1591  г. он сражался в  войсках французского короля Генриха IV
и  в  1596  г. отличился при взятии Кадикса. По  возвращении Елизавета
с  ним поссорилась и  публично дала ему пощечину. В  1599  г. Э. был
назначен ирландским наместником, с  поручением усмирить вспыхнувшее
там восстание. Э. заключил с  ирландцами невыгодное для английского
правительства перемирие. Елизавета предала его суду звездной палаты. Э.
пытался поднять против Елизаветы восстание в Лондоне, но был арестован,
осужден и после долгих колебаний королевы казнен 25 февраля 1601 г.

Ф. Шлоссер «Всемирная история», СПб, изд. Вольфа, 1872:
«По  обещанiю, данному Эссексу, его и  Соутгемптона предали,

19  февраля 1601, суду изъ 25  перовъ подъ председательствомъ лорда
Бокгерста… Собственно обвиненiе касалось только предполагаемаго
похищенiя королевы и  вооруженнаго возстанiя; что  же касается обвиненiя,
основаннаго на  показании  Ли, то его только сообщили тайно королеве,
чтобы она не помиловала Эссекса. Судъ призналъ подсудимыхъ виновными
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и  приговорилъ ихъ къ смерти. Королева поспешно утвердила приговоръ,
и 25 февраля 1601 Эссексъ былъ казненъ.»

19 марта 1601 г. н. с. возрождение: родился Алонсо Кано – художник, архитек-
тор, скульптор

19 марта 1601 г. н. с. в Гранаде родился Алонсо Кано – за разнообразие талантов его
называли «испанский Микеланджело» (см. 18 февраля 1564 г. н. с.). Работал в Севилье, Гра-
наде, Мадриде. Умер в декабре 1667 г. в Гранаде.

17  апреля 1601  г. с. с. дипломатия Годунова: Годунов провожает английского
посла и посылает в Англию Григория Микулина

И. Масса «Краткое известие о  начале и  происх. совр. войн и  смут
в Московии…»:

«Посол простился с  царем и  17  апреля (1601  г.) выехал из  Москвы
через Ливонию и далее [в Англию]; его освободили от всех издержек и сверх
того одарили дорогими мехами. Борис также отправил посла в Англию для
возобновления дружбы с королевой; звали его Григорием Микулиным.»

17 августа 1601 г. н. с. наука: родился Пьер Ферма – математик
17 августа 1601 г. н. с. близ Тулузы родился Пьер Ферма – французский математик –

основоположник теории чисел. Скоро будет 400 лет, как Ферма смеется над всеми математи-
ками мира. Причина в том, что он оставил ряд работ без строгих доказательств. Малую тео-
рему Ферма (см. 18 октября 1640 г.) доказал волновой герой великий Эйлер (см. 18 сентября
1783 г.). Большую теорему Ферма по т. н. диофантовому уравнению хn + уn = zn не доказал
никто. Пьер Ферма или имел доказательство или нет – неизвестно.

17 – 19 августа 1601 г. н. с. 15-летняя война: Михай Храбрый приезжает в Турду
и его убивают

Михай был выдающимся полководцем – ему удалось дважды победить турок в 1595 г.
(см. 18 октября 1595 г. с. с.), он победил Трансильванского князя Андрея Батория, в 1599 г.
занял Молдавию, в 1600 г. на короткое время он объединил территорию, практически в грани-
цах теперешней Румынии. Появление подобного государства в самостоятельном виде вызвало
ответные меры со стороны Римского императора и эрцгерцога Австрийского Рудольфа II (см.
18 июля 1552 г. н. с.). Поляки заняли Молдавию в октябре 1600 г., а императорские силы побе-
дили в Трансильвании отряды Михая (см. 18 сентября 1600 г. н. с.) и подавили бунт венгров
в августе 1601 г. После этого по указанию имперского генерала итальянца Джорджо Басты 43-
летний господарь Валахии Михай Храбрый (Бессараб) был убит в селении Турда.

«История Румынии», коорд. И. Поп, И. Болован, М., Весь Мир, 2005:
Следуя в  направлении Алба-Юлии, Михай 17  августа 1601  г. достиг

Турду, но  к  этому времени углубились разногласия между ним и  Бастой.
Было ясно, что итальянец завидует успехам румына и  сам стремится
стать правителем Трансильвании. В угоду отдельным кругам из руководства
империи Баста 19  августа 1601  г. при помощи немецких и  валонских
наемников убил Михая. Кантакузинская летопись так пишет об  этом: «Его
красивое, как дерево, тело упало, ибо он не  знал [о  нападении] и  не  успел
своей храброй Рукой схватить острую саблю». Убийцы отрубили господарю
голову и надругались над телом, которое лишь спустя несколько дней было
предано земле сербами. Пахарник Туртуря сумел тайно вынести голову Михая
в монастырь Дялу, где она была с почестями погребена.
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19 августа 1601 г. с. с. Москва: Годунов встречается с беглым шведским принцем
Густавом – кандидатом на руку Ксении

И. Масса «Краткое известие о  начале и  происх. совр. войн и  смут
в Московии…»:

«В  это время молодой герцог, по  имени Густав, сын Эрика, короля
шведского, бежал из своего отечества, где его намеревались, как достаточно
известно, погубить…19  августа (1601) по  уговору явился он в  первый раз
на прием к царю, который во всем своем величии – в короне, со скипетром
и  державою в  руках  – сидел со  своим сыном и  приветствовал принца,
выразил сожаление о его несчастий и обещал покровительство Московского
государства; и после того как поблагодарил он царя, его проводили обратно
в  отведенный для него дом, куда вновь принесли из  царской казны много
подарков ему и его людям.»

Борису Годунову принц Густав не понравился, однако он решил его щедро одарить –
отдал в «корм» город Углич – где шведский принц серьезно «чудил».

18 сентября 1601 г. н. с. природа: землетрясение в Швейцарии, оползни вызы-
вают 4-х метровое цунами на озере Люцерн

18 сентября 1601 г. н. с. произошло землетрясение в кантоне Унтервальден в центре
Швейцарии. Толчки и вибрация ощущались по всей Швейцарии. Оползни, вызванные зем-
летрясением, вызвали 4-х метровую волну цунами на  озере Люцерн, которое обрушилась
на город Люцерн, и нанесла ему большой ущерб.

17  сентября 1601  г. н. с. польско-шведская война: волновой герой гетман Ян
Замойский вызывает герцога Карла Зудерманландского на бой у Риги, герцог бежит
в Ревель и Швецию

Польско-шведская война началась в 1600 г. и продолжалась до 1611 г. Основой войны
было изгнание из Швеции короля Сигизмунда III Ваза своим дядей – герцогом Карлом Зудер-
манландским, который стал королем Швеции Карлом IX. Волновой герой гетман Ян Замой-
ский (см. 19 марта 1542 г.) привел в Ливонию польско-литовскую армию в 15.000 человек
с 50 орудиями в т. ч. тяжелыми кулевринами.

«Ливонская летопись Франца Ниенштедта»:
«8  сентября прибыл великий канцлер и  полный гетамн короны

польской, Иоанн Замойский, вместе с  младшим гетманом Зеликомовским,
из  Польши и  с  ратниками переправились чрез Двину; после этого и  сам
король переправился с  значительным войском у Кокенгаузена. 17 сентября
королевские военачальники послали трубача с  письмом к  герцогу Карлу,
предлагая ему вступить в  бой, и  выбрать место сражения на  чистом поле,
если он только воин. Тогда герцог Карл пришел в  затруднение и  порешил
бежать, как можно скорее. Он направился тотчас к Ревелю и Швеции и сказал
ливонцам, которые ему встретились: «Я посадил теперь вас в крепости, замки,
передал вам владение землею и людьми, если вы не хотите защищать их, то
не защищайте: у меня в Швеции довольно земли и людей».

18 – 19 декабря 1601 г. н. с. польско-шведская война: армия волнового героя гет-
мана Яна Замойского после осады занимает город Вольмар в Ливонии

18 ноября 1601 г. н. с. авангард поляков начал осаду города Волмар (Вальмиера, Латвия)
на реке Гауя. В городе был шведский гарнизон из 1000 пехотинцев. 5 декабря началась бом-
бардировка стен города, вскоре они были основательно разрушены, 18 декабря 1601 г. н. с.,
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начался штурм, когда польские солдаты ворвались в город, шведы отступили в замок и запро-
сили условия для капитуляции. Гетман Замойский рядовым солдатам дал свободу с требова-
нием дать клятву, что они больше не будут воевать с поляками. 19 декабря 1601 г. н. с. остав-
шиеся в живых 519 шведов покинули город. Шведские командиры, в т. ч. Яков Делагарди, были
взяты в плен. Особо отличился при обороне Вольмара волновой герой Карл Карльсон Гиллен-
гьельм, побочный сын герцога Карла Зюдерманландского – будущий военачальник, член коро-
левского совета, барон (волновой герой – умер 17 марта 1650 г. н. с. – раздела нет).

«Ливонская летопись Франца Ниенштедта»:
«19  октября король и  главнокомандующий двинулись с  орудиями

на  обложение крепости Вольмара. Этот поход был сущим несчастием для
бедных (сельских) жителей: казаки нещадно гоняли и мучили их, отбирали все
их имущество, все хаты и [108] заборы пожгли, так что сельчане от ужасного
голоду валились целыми кучами и  умирали. Они лежали непогребенными
в  деревнях и  на  дорогах, камни могли  бы над ними сжалиться. 1601  года,
2  декабря, король отправился из  Риги обратно в  Вильну, а  коронные
военачальники остались при очень жестокой стуже с артиллериею и ратными
людьми под Вольмаром. Много людей замерзло, несмотря на это военачальник
обстреливал крепость сколько только было возможно до  17  декабря, когда
они наконец после нескольких штурмов сдались на акорд. В ней находилось
350 шведов и немцев. Польский военачальник приказал отпустить и проводить
их, за исключением незаконного сына герцога Карла, Карла Карльсона, Понтия
де ла Гарди – сына и двух других шведских господ, которые были отправлены
в Польшу».

18 февраля 1602 г. н. с. Швеция: родился Пер Браге – видный шведский политик
«Б и Е»:
Браге Пер – шведский государственный деятель, род. в 1602 г., учился

в Упсале, Гиссене, Бонне, Страсбурге и Падуе, много путешествовал и состоял
на государственной службе при Густаве-Адольфе и Оксенштирне, с которым
в  1633  г. послан был в  Германию. В  1635  г.  Б. заключил с  Польшею
перемирие при Штумсдорфе. В  1637—40  и  1648—54  гг. состоял генерал-
губернатором Финляндии, для преуспеяния которой много сделал: заботился
о церковном благоустройстве, о школьном деле, торговле, горном деле и т. п.;
положил начало городу Брагештадту, основал в Або Университет, в Визингсё –
Гимназию и, кроме того, множество элементарных школ. В государственном
совете Швеции Б. занимал первое место и был одним из опекунов Карла XI;
† 12 сент. 1680 г.

18 июня 1602 г. н. с. Ирландия: англичане взяли штурмом замок Данбой
18 июнь 1602  г. н. с. английские войска штурмом взяли прежде неприступный замок

Данбой, и это была последняя битва 9-летней англо-ирландской войны в ирландском граф-
стве Корк. Армия англичан имела численность до 5.000 солдат, защитников замка было 140
—180 человек, это были лучшие ирландские солдаты, и все они или погибли в бою или были
повешены, женщины и  дети английскими солдатами были оттеснены на  скалы и  скинуты
в море, часть ирландцев сгорела в церкви. После этого поражения армия повстанцев в Ирлан-
дии не смогла восстановиться.

19 сентября 1602 г. с. с.: Москва: принят брат короля Дании и Норвегии Кристи-
ана IV герцог Иоанн – кандидат на руку Ксении
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Борис Годунов хотел породниться с  европейским знатным родом датских королей,
и  пытался выдать дочь Ксению за  герцога Иоанна. Но  выбор был неудачен  – герцог умер
в Москве 29 октября от внезапной болезни («горячки») на 19-м году жизни.

М. Щербатов «История российская», Имп. АН, СПб, 1790:
Путешествие Королевичево в Москву было весма поспешно; ибо окроме,

что оставлено было совершенно на его волю, как путешествовать, надлежало
часто поджидать и везенной по большей части водою его скарб: и так ехав через
Старицу, приехал под Москву в  село Тушино Сентября 18  числа, получая
часто гонцов и  всегда с  подарками от  Царя Бориса Федоровича, а  при том
во  всех городах, которыми он проезжал, чинены ему были великолепныя
встречи.»

И. Масса «Краткое известие о  начале и  происх. совр. войн и  смут
в Московии…»:

«после того как разгрузили все [с кораблей], герцог, пробыв несколько
дней в  Нарве, отправился в  сопровождении большой свиты из  московских
дворян и  придворных в  Москву, куда и  прибыл 19  сентября 1602  г.
Его встречали с  радостью и  по  московскому обычаю весьма пышно
и торжественно.

19 апреля 1603  г. н. с. Франция: родился Мишель ле Телье – создатель новой
армии

19 апреля 1603 г. н. с. в Париже родился Мишель ле Телье. В 1640 г. ле Телье стал коро-
левским интендантом во французской армии в Италии, в 1643 г. кардинал Мазарини сделал ле
Телье военным министром – это был правильный выбор. Для короля Людовика XIII (см. 17 сен-
тября 1601 г. с. с.) к 1661 г. Мишель ле Телье создал профессиональную, дисциплинирован-
ную, обученную и большую (100.000 чел.) армию. Офицеры новой французской армии были
верны королю, фронда середины века (см. 18 мая 1643 г. н. с.) ушла в прошлое, новая армия
Франции стала доминировать в Европе. Успел ле Телье послужить и Людовику XIV – он соста-
вил королевский эдикт по отмене Нантского эдикта о свободах для гугенотов (см. 17 октября
1685 г.). Умер Мишель ле Телье в октябре 1685 г. Сын ле Телье – маркиз Лувуа (см. 17 января
1639 г. н. с.) успешно продолжил дело отца.

17 июля 1603 г. н. с. Трансильвания: войска Габсбургов побеждают в битве при
Брашове – мятежник Мозеша Секей убит

«История Румынии», коорд. И. Поп, И. Болован, М., Весь Мир, 2005:
Попытки Басты (см. 17  — 19  августа 1601  г. н. с.),

ставшего губернатором, высшим комиссаром и главнокомандующим страны
создать наемную армию, а  также грабежи, налоговое бремя, чума,
голод, насильственная католизация и  попытки Рудольфа II превратить
Трансильванию в  австрийскую провинцию вызвали недовольство во  всех
сословиях. Туркофильская часть знати объединилась вокруг Мозеша Секея,
который добился поддержки Порты в обмен на обещание уступить османам
крепости Липова и Инеу. В мае – июне 1603 г., опираясь на военную поддержку
турок, Мозеш Секей восстал против власти Габсбургов в Трансильвании. Для
восстановления статус-кво валашский господарь Раду Шербан по  просьбе
Вены ввел в Трансильванию войска и 17 июля 1603 г. одержал победу в бою под
Брашовом. Мозеш Секей пал на поле битвы, а румынский господарь с июля
по сентябрь 1603 г. стоял во главе Трансильвании. Спустя некоторое время
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генерал Баста и императорские эмиссары восстановили контроль императора
над провинцией (1603 – апрель 1604 г.).

17  августа 1603  г. н. с. Швеция: родился Леннарт Торстенссон  – полководец,
герой 30-летней войны

17 августа 1603 г. н. с. в Форстене родился Леннарт Торстенссон – шведский фельдмар-
шал, артиллерист, новатор применения артиллерии в бою.

«Б и Е»:
«Торстенссон Леннарт (Torstensson) – знаменитый шведский полководец

(1603—51). Состоял камер-пажом при Густаве-Адольфе (см. 19  декабря
1594  г. н. с.) и  сопровождал короля в  его ливонских походах. Прусский
поход Густава-Адольфа (1626—29) сделался настоящей военной школой Т. Он
принимал деятельное участие в преобразовании артиллерии, предпринятом
королем, и, командуя ею, содействовал победам при Брейтенфельде (1631)
(см. 17  сентября 1631  г. н. с.) и  Лехе (1632). В  1632  г. он был взят
в  плен и  заключен в  сырой тюрьме в  Ингольштадте; здесь было подорвано
его здоровье. В  1633  г. произошел обмен пленных: Т. был освобожден
и вскоре принял участие в покорении баварской крепости Ландсберга. После
смерти Густава Т., вместе с Делагарди, оставался в Пруссии, чтобы отразить
ожидавшееся нападение со  стороны Польши. После заключения перемирия
с Польшею, в 1635 г., он снова был вызван на немецкий театр войны и в конце
1635 г. соединился с Банером. Оба полководца спасли военную славу Швеции
своим редким мужеством и военным тактом. Т. принимал самое деятельное
участие в  битве при Витштоке (1636), в  энергичной обороне Померании
(1637  и  1638), в  победе при Хемнице и  в  вторжении в  Богемию в  1639  г.
После смерти Банера, в 1641 г., Т. взял на себя главное командование войсками
в  Германии. Его военный гений сказался при этом во  всем своем блеске.
Болезнь часто заставляла его следовать за войском в носилках, но не мешала
ему наводить страх на  врагов. В  1642  г. Т., через Бранденбург и  Силезию,
вошел в Моравию, где крепость за крепостью сдавались ему. Чтобы не быть
отрезанным императорскими войсками, он вернулся в  Саксонию и  там,
при Брейтенфельде, разбил наголову императорские войска. Заняв Лейпциг
и  прозимовав там, он весною 1643  г., снова вторгнулся в  Моравию, помог
гарнизону в Ольмюце, а затем – по тайному поручению своего правительства –
поспешил на  север: ему было поручено командование в  новой войне,
вспыхнувшей между Швецией и Данией. Был момент, когда императорский
полководец Галлас чуть было не  запер Т. в  Ютландии, но  гениальный
полководец пробился. Осенью 1644  г. Т. снова явился в  Германии, разбил
имперскую кавалерию у Ютербока и в начале 1645 г. стоял уже в Богемии.
Блестящая победа при Янкове открыла ему путь к  Вене, но  он отступил
в  северную Богемию: болезни в  войске, как и  собственные его недуги,
удержали его от  рискованного предприятия. В  декабре 1645  г. Т. вернулся
в Швецию, где был возведен в графское достоинство.»

А. Прокопьев «Германия в  эпоху рел. раск. 1555—1648.» СПб, СПГУ,
2008:

«Шведские войска в  северной Германии рисковали попасть в  тиски  –
между имперскими и  датскими силами. Но  предводитель шведов граф
Леннарт Торстенсон (будущий граф!), блестящий стратег, успел поодиночке
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разбить силы союзников. Сперва он загнал датчан в глубь Ютландии, заставив
их главные силы спасаться на островах, а потом вернулся на немецкий театр
и обрушился на войска императора, рассеявшиеся после нескольких сражений.
Король Христиан IV, терпя поражение и на море, поспешил выйти из войны.
В 1645 г. он заключил мир со шведами в Бремзебро.»

17 октября 1603 г. с. с. Москва: царь Борис посылает войска на южные границы
М. Щербатов «История российская», Имп. АН, СПб, 1790:
«Справедливо из повествования разрядных книг мы можем заключить,

что при окончании сего года угрожала некоторая опасность России от стороны
Крымских Татар; ибо обыкновенно довольствовались иметь зимою войска
разствленныя по городам: нынь же обретаем в разрядных книгах, что Октября
17  числа повелел Царь Борис Федорович послать больших своих воевод
с войсками, разделенных на три полка, для стояния в Мценске, в Новосиле
и  в  Орле; воеводы  же над оными были определены князь Иван Петрович
Ромодановский, князь Иван Федорович Жировой Засекин, и князь Гаврило
Семенович Коркодинов.»

18 февраля 1604 г. н. с. театр: великие Шекспир и Бербедж играют в Пембруке
для волнового героя короля Якова I

А. Аникст «Шекспир»:
В связи с эпидемией лондонские театры в мае 1603 года были закрыты.

Значительная часть населения покинула город. Ушли из  него и  актеры.
Во  время их странствований они попали в  замок графа Пембрука, где как
раз находился король. Это был замок того самого Пембрука, которому было
посвящено впоследствии первое издание собрания сочинений Шекспира;
причем в  посвящении отмечалось, что Пембрук «оказывал автору этих
пьес большое расположение». Может быть, даже Пембрук сам разыскал
шекспировскую труппу и пригласил в свой замок развлекать короля. Вскоре
после этого Джеймз переменил резиденцию и поселился во дворце Хемптон-
Корт. И  здесь между 26 декабря 1603  года и 18 февраля 1604  года труппа
его величества шесть раз играла перед королем, за  что ей была уплачена
весьма солидная сумма в  пятьдесят три фунта стерлингов. Кроме того,
король (волновой герой Яков I – см. 19 июня 1566 г.) выдал Бербеджу еще
тридцать фунтов стерлингов «для поддержки и помощи как ему лично, так
и остальным членам труппы ввиду того, что им запрещено публично играть
пьесы в Лондоне и его окрестностях… – что должно им помочь до той поры,
пока богу не  станет угодно вернуть город в  состояние полного здоровья».
В марте 1604 года эпидемия прекратилась.

Григорий Козинцев «Наш современник Вильям Шекспир», 1966:
«Почти ничего не  известно об  игре первого исполнителя роли  –

Ричарда Бербеджа (1567—1619). В элегии, посвященной его памяти, можно
прочитать, что он играл „молодого Гамлета“ и был похож на человека, не то
„обезумевшего от любви“, не то „печально влюбленного“.»

18/19? марта 1604 г. н. с. Португалия: родился король Иоанн IV, который сбросил
власть Испании в Португалии и отбил Бразилию у Голландии

«Б и Е»:
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«Иоанн IV, португальский король (1640—1656) – король португальский,
сын Теодора, герцога браганцского и Екатерины, внучки короля Эммануила;
род. в 1604 г.; достиг престола благодаря заговору дворянства против Испании,
в 1640 г.; в 1644 г. разбил испанцев при Монтихо, а в 1654 г. вернул Бразилию,
которую, равно как и Цейлон, захватила Голландия. Ему наследовали два его
сына от брака с Луизой Гусман – Альфонс VI и Педро II.»

19 марта 1604 г. н. с. Англия: первое заседание парламента при волновом герое
короле Якове I – начало противостояния парламента и короля

19 марта 1604  г. н. с. впервые при волновом герое шотландце Якове I Стюарте (см.
19 июня 1566  г.) начал работу английский парламент. Яков I пытался признать результаты
выборов в Бекингемшире недействительными, но сразу столкнулся с протестами английской
палаты. Парламент работал до 7 июля.

Д. Юм «Англия под властью Стюартов»:
«Уже готов был собраться парламент (19  марта), так долго

откладывавшийся из-за вспыхнувшей в  Лондоне чумы, которая
свирепствовала с такой силой, что, согласно подсчетам, унесла свыше тридцати
тысяч жизней, притом что общее население города составляло тогда немногим
более ста пятидесяти тысяч человек Речь, которую произнес король при
открытии парламента, вполне отражает его характер, доказывая, что Яков
обладал скорее обширной эрудицией и литературными способностями, нежели
политическим благоразумием и сколько-нибудь верным чувством приличия
и такта.»

17 июня 1604 г. н. с. Нидерланды: родился Джон Мауритц Ван Нассау – воена-
чальник, управляющий Бразилии, завоеватель Анголы, главнокомандующий волно-
вого героя Вильгельма Оранского

17 июня 1604 г. н. с. в Дилленбурге родился Джон Мауритц Ван Нассау. В 1636 г. он
стал капитан-генералом Бразилии, которая стала заморской колонией Нидерландов. В 1641 г.
он захватил Анголу, и обеспечил доставку рабов из Анголы в Бразилию. В 1654 г. Португа-
лия волнового героя Иоанна IV (см. 18/19 марта 1604 г. н. с.) отвоевала у Нидерландов Бра-
зилию, Ван Нассау к этому моменту ушел в отставку с голландской службы. В 1647 г. он слу-
жит в Бранденбурге, в 1665 г. стал командующим нидерландской армией в войне с Англией.
В Нидерландской войне против Франции 1672—78 гг. Ван Нассау служил под командой вол-
нового героя Вильгельма III Оранского (см. 19 марта 1702 г. н. с.). Умер Ван Нассау в декабре
1679 г.

18 июня 1604 г. н. с. польско-шведская война: морской бой шведов и торгового
флота у Риги

«Ливонская летопись Франца Ниенштедта»:
«В  июне 1604  г., несколько шведских кораблей прибыло в  рижский

фарватер и  стали здесь подстерегать торговые корабли, которые стояли
на Двине перед Ригой и, состоя из кораблей голландских, любекских и других
городов, представляли силу в  80  кораблей. Последние соединились в  одну
эскадру, чтобы пробиться через неприятеля, и  вышли из  Двины. В  июне
1604 г. эти корабли заметно подкрепили Ригу, снабдили ее продовольствием,
солодом, рожью, вином, пивом, маслом, сыром, солью, медом и  разными
вещами, коими и  военачальник со  своим войском мог  бы воспользоваться
и продовольствоваться; но когда эти корабли опять вышли в море 17 июня
и  18  прибыли к  Рууну, то там встретили 14  вооруженных кораблей,
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вдоволь снабженных герцогом Карлом оружием и людьми, которые ждали их.
Произошло жестокое сражение: шведы прорвали торговый флот и потеснили
те из  кораблей, которые были плохо снабжены, к  курляндскому берегу
и  завладели ими в  числе 20; между ними были голландские, бременские,
ростокские, любекские и многие другие судна; все они должны были сдаться.
Из  остальных, некоторые любекские и  голландские корабли, которые были
лучше снабжены оружием и  людьми, храбро сражались и  пробились, хотя
и с потерею многих людей.».

19 июля 1604 г. с. с. Москва: посол римского императора предупреждает Году-
нова об опасности от «царевича» Димитрия, царь не внемлет

И. Масса «Краткое известие о  начале и  происх. совр. войн и  смут
в Московии…»:

«15 июля прибыл в Москву сам посол, человек роста малого, но доброго
разума, и был он рыцарем Мальтийского ордена, и его приняли торжественно;
при нем было 30  алебардщиков, одетых в  платье белого и  синего бархата,
и  он ехал на  царской лошади, 19—го (июля 1604  г. с. с.) он представился
царю и вручил ему свою грамоту вместе с подарками и держал прекрасную
речь, в коей просил его от имени своего государя быть предусмотрительным
и  осторожным, ибо сей Димитрий нашел в  Польше много приверженцев,
которые окажут ему в  походе немалую помощь и  причинят государству
московскому великое разорение, и  поляки как извечные враги московитов
не преминут нанести им много вреда; и еще другие подобные речи [говорил
посол]. Борис, не  вняв сему, сказал, что он может одним перстом разбить
этот сброд и для этого даже не понадобится всей руки; затем он поблагодарил
императора, называя его своим братом.»

Мне доподлинно неизвестны многие случаи явной политической близорукости лидеров
стран мира (они есть – не достаточно информации), но по волновой истории России очевидны
«болевые точки»:

19 ноября 1700 г. с. с. – ужасное начало Северной войны под Нарвой;
17 ноября 1830 г. с. с. – неожиданное восстание в Польше;
19 июля 1914 г. с. с. – губительное начало 1-й мировой войны;
17 сентября 1939 г. – вступление СССР во 2-ю мировую войну;
17 июня 1953 г. – идеологическое поражение коммунизма – восстание в Берлине
17 декабря 1979 г. – боевые группы КГБ прибыли в Кабул – афганская авантюра
19 августа 1991 г. – крушение СССР – провал «странного» мятежа ГКЧП
19 декабря 1994 г. – начало наступления на Грозный – чеченская трагедия.

18 августа 1604 г. н. с. Лондон: подписали мир Испания и Англия
Д. Юм «Англия под властью Стюартов»:
«Летом 1604 был окончательно заключен мир с Испанией: 18 августа

его подписали испанские посланники в  Лондоне. На  предшествовавших
заключению договора переговорах выяснилось, что у обеих наций очень мало
претензий друг к  другу, и  потому, если не  считать вопроса об  английской
помощи Нидерландам, могло показаться, что война продолжалась скорее
из-за личной вражды между Филиппом и  Елизаветой, нежели каких-либо
противоречий между политическими интересами их подданных.»
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17 октября 1604 г. н. с. наука: в галактике Змееносца Кеплер обнаружил «сверх-
новую Кеплера»

17 октября 1604 г. н. с. в Праге великий астроном Иоганн Кеплер обнаружил и начал
наблюдать сверхновую звезду в созвездии Змееносца. Кеплер вел непрерывные наблюдения
целый год и опубликовал книгу на латыни «De Stella Nova in Pede Serpentarii». Звезду в созвез-
дии Змееносца поэтому назвали в его честь «сверхновая Кеплера». Позднее выяснилось, что
первыми 9 октября 1604 г. н. с. звезду Кеплера обнаружили итальянцы, но они не уделили
этому удивительному астрономическому явлению должного внимания.

18 октября 1604 г. с. с. Смутное время: 1-й поход волнового героя Лжедмитрия
18  октября 1604  г. в  городок на  Десне  – Слобода Шляхетская  – прибыл самозванец

назвавшийся Дмитрием. Неожиданно и  очень ярко начала разгораться его сверхновая
звезда (см. 17 октября 1604  г. н. с.). Немедленно безвестному волновому герою Дмитрию
(см. 17 мая 1606 г. с. с.) стали один за другим покоряться русские городки. Встречали его
хлебом-солью и выдавали воевод. Вызывает удивление полное признание в самозванце закон-
ного властителя Руси, привычное название «Лжедмитрий» за ним закрепилось, но вероятность
того, что это настоящий сын царя Ивана есть.

Лев Гумилев «От Руси до России», 1992:
в целом сил у Лжедмитрия было крайне мало, численность его войска

не  шла ни в  какое сравнение с  военными возможностями московского
правительства. Тем не менее, когда Лжедмитрий перешел со своим отрядом
Днепр, служивший тогда границей, и вторгся в Северскую землю (1604), то
оказалось, что крепости сдаются ему без боя. Если какой-нибудь воевода,
исполняя свой долг, пытался организовать оборону, народ и стрельцы кричали:
«Ты что, сукин сын, делаешь? Ты против сына нашего царя, против государя,
против Дмитрия Ивановича выступаешь?!» Воевод в  крепостях и  всех
сторонников Годунова вязали и выдавали Самозванцу «головами», принося
присягу – «крестное целование», а Лжедмитрий милостиво прощал пленных
врагов. Здесь надо сказать несколько слов о личности Самозванца. Судя по его
поведению, в  частности обращению с  пленными, Лжедмитрий был человек
несколько легкомысленный, но  отнюдь не  злой. Великодушие и  щедрость
хорошо сочетались в нем с умением завоевывать людские симпатии.

Движение самозванца в первом походе:
18 октября подчинился Моровск (на Десне);
26 октября сдался Чернигов;
18 ноября сдался Путивль;
Сдались Рыльск, Белгород, Оскол, Воронеж.

19 декабря 1604 г. с. с. Смутное время: 1-е сражение и 1-е поражение волнового
героя Лжедмитрия

19 декабря 1604 г. с. у Новгород-Северского состоялось первое сражение отрядов вол-
нового героя «царевича» Дмитрия с царским войском волнового героя воеводы Федора Мсти-
славского (см. 19 февраля 1624 г. с. с.). «Царевич» терпит поражение.

Казимир Валишевский «Смутное время», 1905:
царские воеводы пошли за  ним по  пятам и, вероятно, заставили

его принять битву на  р. Севе между Добрыничами и  Чемлигом. Войска
встретились 20 янв. (31 н. с.) 1605 г.; отсутствие великолепных гусар очень
жестоко отозвалось на  Дмитрии. Отважный до  дерзости, всегда готовый
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жертвовать собой, Дмитрий знал, что ставит на  карту свою судьбу; он
не щадил себя, сражаясь как простой воин; но он не мог спасти от полного
поражения своей армии, охваченной паническим страхом при первом натиске
врага. Отброшенный на  юг, к  Сейму, он не  мог удержаться у  Рыльска
и  бежал до  Путивля. По  свидетельству Маржерета, служившего в  войске
Бориса, виновниками разгрома оказались поляки, оставшиеся верными
претенденту. Испуганные «залпами 10-ти или 12-ти тысяч пищалей», они
первые смешались. Но  более правдивый свидетель, сам Дмитрий, в  письме
от  18  апреля 1605  г. винит во  всем запорожских казаков, и  Борша, его
лейтенант, в  самом деле упоминает о  казаках, которых царевич пытался
вернуть к битве ударами своей сабли.

17 января 1605 г. н. с. литература: опубликован роман Сервантеса «Дон Кихот»
17 января 1605 г. н. с. считается датой появления на свет великого романа «Дон Кихот

Ламанческий» испанского писателя Мигеля де Сервантеса. В  некотором смысле фабула
романа как в  кривом гротескном зеркале отражает реальные события движения Дмитрия
на Москву, которые как раз имели место в день появления на свет романа. (см. выше).

18 февраля 1605 г. н. с. религия: родился Ибрагим Аль-Хакилани – ученый теолог
18 февраля 1605 г. н. с. в Сирии родился Ибрагим Аль-Хакилани. Католик-маронит Аль-

Хакилани учился в Пизе и Риме. В 1628 г. он опубликовал арабскую грамматику, в 1640 г.
начал перевод Библии на арабский язык, в 1671 г. его работа была завершена и опубликована.
Умер Аль-Хакилани в июле 1664 г. в Риме.

19 февраля 1605 г. н. с. театр: умер композитор Орацио Векки, создатель оперы
19 февраля 1605 г. н. с. в Модене в возрасте 55 лет умер Орацио Векки – композитор.

Векки – пионер драматической музыки, она стала прообразом итальянской оперы.

17 апреля 1605 г. с. с. Смутное время: в войска царя Федора Годунова прибывает
воевода волновой герой Пётр Басманов

На Руси сменился царь – умер Борис Годунов и воцарился его сын Федор.
17 апреля 1605 г. в стан войск нового царя Фёдора Годунова прибыл воевода Пётр Басма-

нов – собрал всех под знамена, зачитал послание царя Фёдора, но стал плести заговор в пользу
царевича Дмитрия. Волновой герой Пётр Басманов будет убит 17 мая 1606 г. в ходе восстания
в Москве.

17 – 19 мая 1605 г. н. с. Смутное время: 2-й поход Лжедмитрия – волновой герой
Басманов с войсками переходит к Лжемитрию, его войско идет на Москву

17 мая 1605 г. н. с. волновой герой воевода Пётр Басманов объявляет войскам, что царь
московский – это Дмитрий. Царское войско неожиданно поддерживает его, защитники Кром
сдаются мятежникам, князь Иван Голицин едет в Путивль к «царю». «Царь Дмитрий» имити-
рует законность событий и 19 мая выступает с войском – это поляки, казаки-донцы, и прочие
«соратники» – в поход на Москву. 1 июня в Москве убит царь Фёдор и его мать, 20 июня Лже-
дмитрий вступает в Москву. Впереди целый год пиров и веселья. Уместно напомнить кто такой
Федор Годунов – это 16-летний внук кровавого подручного волнового героя Ивана Грозного –
Малюты Скуратова. Легитимность царя Федора Годунова была не больше, чем у «царевича
Дмитрия», естественно такого царя народ русский не желал.

Пирлинг «Дмитрий Самозванец», Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998:
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«17  мая все колебания, наконец, разрешились. По-видимому, в  этот
день произошло нечто вроде сражения. Последний удар армии Годуновых
был нанесен ее собственным вождем. Бой должен был вот-вот завязаться;
может быть, он уже и начался. Вдруг Басманов переходит на сторону Дмитрия.
Он провозглашает его законным наследником и  истинным потомком царей
русских; при этом он первый целует ему крест в знак верности.»

«Анонимная летопись 1584—1632 гг.»:
«О ворех резанских. Того же году (7113 – 1605) июня (ошибка – мая)

в 9 день под Кромами рязанцы заворовали Прокопей Ляпунов с товарыщи,
и  преступя крестное целованье, и  забыв дом пречистые богородицы,
и  отложась от  Московского государства, и  бояр и  воевод князя Михаила
Петровича Катырева с  товарыщи перевязали, и  вору ростриге Гришке
Отрепьеву добили челом, и крест ему вору целовали. А к Москве ушли ис-под
Кром князь Андрей Андреевич Телятевский да от наряду Василей Борисович
Сукин, а  с ними розных городов многие дворяне и дети боярские, которые
попомнили дом пречистые богородицы и государьское крестное целованье»

18 июля 1605 г. с. с. Смутное время: царица Мария Нагая признала «Дмитрия»
18 июля 1605  г. Мария Нагая, седьмая жена Ивана Грозного, царица – торжественно

въехала в Москву и признала в Лжедмитрии своего сына Дмитрия. Это полностью легализо-
вало самозванца (или настоящего царевича?). Такова версия историков в 20-м веке. Источник
из века 17-го, если он не фальсифицирован, напротив, пишет о непризнании Марией в само-
званце сына.

«Русское историческое повествование XVI—XVII веков», 1984, «Иное
сказание»:

Июля же в 18 день, в четверг, прииде к Москве царица-инока Марфа
Федоровна: боляре  же Московскаго государства стретоша ея с  честью,
и  сам той Гришка Отрепиев с  ними. И  потом видяху того болярина
мужественное дерзновение, и  распалавшеся огнем духовным и  желанием
сердечным и ревнуя поревновая той же дерзости, мнозии от христоименитых
инок хотящих умрети за  истинную християнскую веру и  за  благочестие,
и по действу святаго духа узревше сердечными очима своима сущаго его быти
еретика и законопреступника, итачаша, яко трубы, велегласно посреде народа
вопити и проклятую его ересь обличати, тако глаголюще: «О мужие, народу
моековстии и все православнаго християнства множество! воистинну сушее
глаголем вам, яко несть сий царь, ни сын царев, иже ныне на Москве царствует,
но сущяй законопреступник и рострига, проклятый еретик»

19 августа 1605 г. н. с. 80-летняя война: испанцы взяли крепость Линген
Мир Испании и Англии (см. 18 августа 1604 г. с. с.) позволил испанцам развить наступ-

ление во Фландрии. 10 августа 1605 г. н. с. мощная испанская армия (17.000 человек) под
командованием генерала дона Амбросио Спинола начала осаду хорошо укрепленного города-
крепости Линген на реке Эмс в Нижней Саксонии. Гарнизон крепости из 1000 голландских
солдат капитана Мартина Коббена, а  также городская милиция, приложили максимальные
усилия для обороны, т. к. им сообщили, что армия принца Мориса Нассау скоро придет им
на помощь, но испанская армия генерала Спинолы вела осаду очень энергично. 19 августа
1605 г. н. с. после 9 дней сражения, испанцы взяли крепость Линген, и ее гарнизон и жители
города вынужденно капитулировали.
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17 – 19 сентября 1605 г. н. с. польско-шведская война: Ян Ходкевич разбил шве-
дов около Риги

«Ливонская летопись Франца Ниенштедта»:
«10  сентября 1605  г., прибыл герцог Карл с  герцогом люнебургским

и  со  всей своей армией и  13-го двинулся прямо к  Риге. Как только
Ходкевич узнал. что он прибыл к Риге, то двинулся к Икскулю, соединился
с герцогом курляндским Фридрихом и литовскими панами, чтобы выручить
Ригу и напасть на  герцога Карла перед городом; но последний в ночь с 16-
го на  17  сентября покинул свой лагерь. Тогда рижане сделали вылазку,
сожгли лагерь и разграбили все, что в нем осталось: телеги, оружие и прочее.
Утром в  город прибыло много бежавших от  неприятеля, которые большею
частью умирали с  голоду; их приняли в  город. В  8  часов 17  сентября
герцог Карл, отступая от  Риги со  всем своим войском в  12  000  чел.,
прибыл к маленькой церкви, находившейся на горе у Кирхгольма, в 2 милях
от  Риги; там встретился с  ним Ходкевич приблизительно с  3  000  конных
и  пеших ратников и  с  ним герцог Фридрих курляндский с  400  челов. Они
так мужественно напали на  герцога Карла с  его огромным войском, что
последнее скоро обратилось в бегство, и было их изрублено на месте более
3  000  человек. 18  сентября, военачальник Ходкевич со  своими ратниками
и  герцогом курляндским с  большим триумфом вступил в  Ригу, а  пленные
шведы должны были тащить за ними взятые с поля битвы пушки. 19 сентября,
Ходкевич послал из  Риги несколько тяжелых орудий, чтобы действовать
ими в  Двине по  кораблям, с  которыми бежал герцог Карл, но  на  счастье
шведов подул попутный ветер и  они ушли; по  дороге заняли заики в  Вике
и переправились через море в Швецию.».

17  октября 1605  г. н. с. Индия: умер Акбар  – великий правитель Могольской
империи

Н. Синха, А. Банерджи «История Индии», М., ИИЛ, 1954:
«Акбар умер 17 октября 1605 года. Перед смертью он облачил принца

Салима в царские одежды, надел ему на голову тюрбан и повесил ему на пояс
свой собственный кинжал, ясно выражая тем самым свое желание, чтобы
именно Салим, несмотря на его проступки, стал наследником престола. Это
был единственный оставшийся в живых сын Акбара: принцы Даниял и Мурад
умерли раньше своего отца.»

19 октября 1605 г. н. с. наука: родился Томас Броун – философ—атеист
Томас Броун родился и умер в один день – 19 октября, его философия была близка

к атеистической, он объяснял явления природы с позиции достижений науки своего времени.
«Б и Е»:
«Броун Томас (сэр Brown) – английский философ, родился в 1605 году

в Лондоне, учился в университетах Оксфордском и Лейденском и в 1636 г.,
в звании врача, поселился на жительство в Норвиче. Здесь он написал свое
сочинение „Religio medici“, нечто вроде философской исповеди, которое
вышло в  свет в  1642  г. и  отличается смелостью и  оригинальностью образа
мыслей, но навлекло на своего автора упрек в атеизме. Гораздо более была
распространена в  публике его книга „Pseudodoxia epidemica, or treatise on
vulgar errors“ (Лонд., 1646, новое изд., 1852; немецкий перевод, Нюрнб., 1680),
в которой он излагает господствовавшие в его время в народе, а также и среди
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образованных классов заблуждения и опровергает их.» «Возведенный Карлом
II в 1671 г. в дворянское достоинство, он умер в 1681 г.»

19  ноября 1605  г. н. с. Смутное время: торжественное обручение в  Кракове
Марины Мнишек и Дмитрия – его представляет посол – подарки царице на 130 тысяч
рублей

Казимир Валишевский «Смутное время», 1905:
11-го ноября 1605  г. в  Краков прибыло посольство Дмитрия,

уполномоченное просить согласия Сигизмунда на  его брак с  Мариной.
В этот же день глава посольства Афанасий Власьев передал сандомирскому
воеводе великолепные подарки будущего зятя  – драгоценное оружие,
предметы искусства, роскошные ткани и  полмиллиона рублей чистыми
деньгами, как было обещано в  Самборе. Что касается Мнишеков, молодой
царь не  только всегда с  честью исполнял обещания, но  щедрой рукой
переплачивал больше обещанного. Марина не  была забыта, и  ее доля, без
сомнения, превосходила ее самые пылкие ожидания. Алмазы, жемчуг, чудные
безделушки, среди которых особенно выделялись музыкальный инструмент
в  виде слона с  золотой башней на  спине и  туалетная шкатулка в  золотом
быке; ткани огромной цены, редкие меха; она была осыпана драгоценностями!
Масса оценивает в 130 тысяч слишком рублей то, что она получила от самого
щедрого из  женихов. Обручение справили 19-го ноября с  истинно царской
пышностью.

19 февраля 1606 г. н. с Смутное время: Лжедмитрий I принимает Рангони – посла
волнового героя папы Павла V с письмом о подчинении Руси Риму

Свою лепту внес в смуту на Руси волновой герой папа Павел V.
Пирлинг «Дмитрий Самозванец», Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998:
«Только около 19 февраля (1606 г.), когда волнение несколько улеглось,

он явился в  Кремль. Рангони не  мог прийти в  себя от  изумления
при виде прежнего изгнанника, преобразившегося в  царя, осыпанного
бриллиантами, окруженного боярами и  епископами. Дмитрий нес легко
бремя своего величия; он царил над окружающими; он с  достоинством
играл свою роль. Торжественная аудиенция, данная князю Александру,
ознаменовалась некоторой неловкостью на почве этикета. Когда князь заявил,
что привез письмо от  папы, Дмитрий протянул за  грамотой руку. Но  один
из  присутствующих предупредил его и  принял послание. Этой уловкой он
думал возвеличить родину: таким образом, письмо папы приравнивалось
к  грамотам царским, которые вручались обыкновенно подчиненным лицам.
Словом, равновесие было восстановлено»

Нунций Рангони привез Лжедмитрию I письмо от волнового героя папы Павла V (см.
17 сентября 1550 г.) с предложением подчинить русский народ святому престолу (Риму) и вос-
становить церковное единство в его первоначальном виде.

17 апреля 1606 г. н. с. Рим: конфликт волнового героя папы Павла V с Венецией
17 апреля 1606 г. волновой герой папа Павел V (см. 17 сентября 1550 г.) предупредил

дожа Венеции Фра Паоло Сарпи и Сенат Венеции, что если за 24 дня они не выполнят его тре-
бований по восстановлению системы льгот католической церкви в Республике, то он применит
свои карательные меры. Венеция не дала удовлетворения требованию папы, и он не только
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отлучил от церкви дожа Фра Паоло, Сенат и другие венецианские учреждения, но вскоре пора-
зил проклятием всю республику Венеция, город и его жителей.

17 мая 1606 г. н. с. Смутное время: царица Марина перешла в царский дворец
По  книге Пирлинг «Дмитрий Самозванец», Ростов-на-Дону, «Феникс»,

1998:
17 мая 1606 г. н. с.
«В  ночь с  16  на  17  мая, при свете факелов, производивших почти

траурное впечатление, Марина покинула монастырь и  перешла в  царский
дворец, дабы вступить в  распоряжение своими покоями. Брак и  коронация
были назначены на 18 мая, т. е. на четверг, накануне Николина дня. В этот день
Москва превратилась в какое-то царство звона. С полночи размеренные удары
колоколов возвестили жителям, что скоро они будут иметь царицу. Народ
устремился на торжество, войска заняли Кремль, знатнейшие бояре и польские
гости собрались во дворце.»

18 мая 1606 г. н. с. Смутное время: коронация Марины в Москве
«Анонимная летопись 1584—1632 гг.»:
«Того же году (7114 – 1606) майя в 8 день канон Николина дни вешнего

вор рострига Гришка Отрепьев понял за собя дочь пана Юрья Сендомирского
Маринку. И  тщася той окаянный православие соединить с  литвою. Бог  же
милосердый не попусти сему окаянному надолзе быти. И познаша московские
люди прелесть его вражию.»

«Дневник Марины Мнишек», М., Дмитрий Буланин, 1995:
«Дня 18. Свершилась коронация царицы. Прежде чем царь и  царица

вышли из крепости, целовали оба корону и крест троекратно, и кропили их
святой водой. После пошли в церковь. Разостлали по дороге парчу на красном
сукне. Впереди несли очень дорогую корону, перед нею шли два архиерея
с  кадилами, за  короной несли золотые блюда и  другие церковные сосуды.
Навстречу короне вышел из той церкви патриарх с несколькими епископами
и, помолившись, внес ее в церковь. Затем через полчаса двинулись в церковь
остальные. Впереди шли полторы сотни дворян в парчовой одежде. За ними
шли приближенные с  бердышами, четыре дворянина, которые находились
при царе, а  пятый  – с  мечом. Затем принесли другую корону с  крестом
и скипетром. Царь шел в короне и богатой одежде. По правую руку провожал
его посол пан Малогощский, а по левую – князь Мстиславский. Возле царя
шла царица, одетая по-московски, в богатую одежду, украшенную жемчугами
и  драгоценными камнями по  вишневому бархату. Провожал ее с  правой
стороны пан воевода, отец ее, а с левой – княгиня Мстиславская. За нею шли
паны приближенные и шесть москвичек, жен сенаторов. Как только они вошли,
церковь закрыли. Наших туда мало пустили, больше – «москвы». Совершалось
это богослужение в соответствии с их обрядом. Пан воевода, будучи больным,
быстро вышел. По совершении богослужения было утверждение брака и обмен
перстнями, потом была коронация, unkcya more Greco.

19 мая 1606 г. н. с. Смутное время: царский совет и царский обед в Кремле, царь
Дмитрий и царица Марина на русском троне

«Дневник Марины Мнишек», М., Дмитрий Буланин, 1995:
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«Дня 19. В пятницу утром начался Совет, на рассвете ударили в барабаны
и заиграли в трубы, которых было очень много. И так трубили попеременно
до  самого полудня. Потом позвали пана воеводу и  панов приближенных
на  обед, пошли все. Но  пан воевода, проводив царя и  царицу до  Столовой
палаты, ушел на  свой двор, потому что пана посла не  было на  этом обеде,
ибо ему не позволили сидеть за царским столом. Об этом пан воевода ранее
усердно просил царя, чтобы он благодарность королю его милости показал
тем  же способом, каким тот показал ее послам царским на  своей свадьбе,
посадив их за свой стол, и чтобы так же посол его королевской милости мог
сидеть за царским столом. Не добившись ничего, пан воевода и сам не стал
садиться за царский стол. На этом обеде не было никаких выдумок, только
царь, по-гусарски одевшись, сидел на вышеописанном троне, а царица возле
него на другом троне, подобном царскому, только что меньшем по размерам.
Никто другой за тем столом не сидел.» «По окончании обеда слуги разошлись
по домам, а паны приближенные в царский дворец, где наслаждались музыкой,
но не радостным было то веселье в пятницу. По окончании обеда в покоях
у царя был пан воевода, огорчившийся из-за пана посла. Но он быстро ушел.»

17 мая 1606 г. с. с. Смутное время: заговор князя Василия Шуйского – убиты
Лжедмитрий I, его воевода Пётр Басманов и другие приспешники

Торжество и буйство Лжедмитрия 17/18/19 мая 1606  г. н. с. при коронации Марины
Мнишек на Московское царство глубоко оскорбило русских людей, этим незамедлительно вос-
пользовался претендент на престол князь Шуйский. В ночь на 17 мая 1606 г. с. с. князь Васи-
лий Шуйский тайно привёл в Москву верные войска. В четыре часа дня 17 мая 1606 г. с. с.
ударил колокол – и началась резня поляков в Москве. Ворвались и в царские покои – Лжед-
митрия защищали воевода Басманов и 50 немецких наемников. Басманова убили, Лжедмит-
рий прыгнул в окно – но неудачно, повредил ногу. Привели на опознание Марию Нагую –
она не признала в Лжедмитрии своего сына. После этого стрельцы выдали Лжедмитрия толпе.
Его убили и тело кинули на Красной площади на лобное место. «Царевич» Дмитрий получил
по заслугам за убийство семьи Годунова и насилие над его дочерью Ксенией (это факт почти
неоспоримый). Народ русский терпелив, но все помнит и иногда жестоко мстит.

Руслан Скрынников «Минин и Пожарский: Хроника Смутного времени»:
Наступил день 17  мая. По  обыкновению Отрепьев встал на  заре.

Басманов, ночевавший во  внутренних покоях, доложил, что ночь прошла
спокойно. На Красном крыльце государя поджидал дьяк Афанасий Власьев.
Поговорив с  ним, Лжедмитрий ушел в  покои, не  заметив ничего
подозрительного. Между тем толпа заговорщиков  – до  200  вооруженных
дворян  – уже двигалась к  Кремлю. Бояре приурочили свои действия
к  моменту, когда во  дворце происходила смена караула. Командир первой
роты копейщиков Яков Маржарет был болен и  не  явился во  дворец.
По  слухам, он примкнул к  заговору и  сам приказал отвести от  царских
покоев внешнюю охрану. Во  внутренних помещениях осталось не  более
30  гвардейцев. Стрельцы, караулившие Фроловские ворота, знали в  лицо
Василия Шуйского и  Голицына. Они не  выказали тревоги при их
приближении. Нападение заговорщиков застало стрельцов врасплох. Они
бежали, не оказав сопротивления. Завладев воротами, Шуйский и Голицын
велели бить в  колокола, чтобы поднять да ноги посад. Не  полагаясь па
сообщников, Василий Шуйский во  весь опор поскакал через Красную
площадь к  торговым рядам; Горожане спозаранку спешили за  покупками,



В.  Кучин.  «Всемирная волновая история от 1600 г. по 1799 г.»

25

и  на  рынке собралась уже немалая толпа. По  приказу Шуйского ударили
в набат в Ильинской церкви. Заслышав набат, Лжедмитрий послал Басманова
спросить, что значит этот шум. Дмитрий Шуйский и  другие бояре, с  утра
не спускавшие глаз с самозванца, отвечали ему, что в городе, верно, начался
пожар.

Между тем звон нарастал, разливаясь по  всему городу. Раздавались
крики: «Горит Кремль! В  Кремль, в  Кремль!» Горожане со  всех сторон
спешили на  Красную площадь. Шум поднял на  ноги не  одних только
противников самозванца. Схвативши оружие, ко дворцу бросилась «литва».
Роты, стоявшие поблизости от  Кремля, выступили в  боевом порядке
с  развернутыми знаменами. Лихая атака еще могла выручить самозванца
из беды. Но бояре успели предупредить опасность. Они обратились к народу,
призывая его бить поганых «латынян» и  постоять за  православную веру.
С  площади во  все стороны поскакали гонцы, кричавшие во  всю глотку:
«Братья, поляки хотят убить царя и бояр, не пускайте их в Кремль!» Призывы
бояр пали на  подготовленную почву. Толпа бросилась на  шляхтичей и  их
челядь. Улицы, ведущие к  Кремлю, были завалены бревнами и  рогатками.
Разбушевавшаяся стихия парализовала попытки «литвы» оказать помощь
гибнущему Лжедмитрию. Наемные роты свернули знамена и отступили в свои
казармы. На площади перед дворцом дело близилось к развязке. Лжедмитрий,
напуганный шумом, вторично выслал Басманова из покоев. Вернувшись, тот
сообщил, что толпа требует к  себе царя. Самозванец не  отважился выйти
на крыльцо. С бердышом в руках он высунулся в окно и, потрясая оружием,
крикнул: «Я вам не Борис!» С площади, в окно несколько раз выстрелили, и он
поспешно отошел от окна.

Басманов пытался спасти положение. Выйдя на  Красное крыльцо, где
собрались бояре, именем царя он просил парод успокоиться и  разойтись.
Наступил критический момент. Многие люди прибежали ко дворцу, чтобы
спасать царя от  поляков. Тут  же находилось немало стрельцов, готовых
послушать своего командира. Заговорщики заметили в толпе неуверенность
и поспешили положить конец затянувшейся игре. Подойдя сзади к Басманову,
Татищев ударил его кинжалом. Другие заговорщики сбросили дергающееся
тело с крыльца на площадь. Расправа послужила началом к штурму дворца.
Толпа ворвалась в  сени и  обезоружила копейщиков. Отрепьев заперся
во  внутренних покоях с  15  немцами. Шум нарастал. Дверь трещала
под ударами нападающих. Самозванец рвал на  себе волосы. Наконец он
бросил оружие и  бежал. Подле покоев Марины Отрепьев успел крикнуть:
«Сердце мое, измена!» Струсивший царь даже не  пытался спасти жену.
Воспользовавшись потайным ходом, он пробрался из  дворца в  Каменные
палаты на «взрубе». Глухой дворик под окнами палат был пуст, и Отрепьев
впопыхах прыгнул из  окошка вниз. Обычно ловкий, он на  этот раз упал
на землю мешком и вывихнул ногу. Неподалеку от Каменных палат стрельцы
несли караульную службу. Заслышав крики Отрепьева, они прибежали
на помощь, бережно подняв с земли беспомощного царя, унесли его со двора
в  здание. Между тем мятежники, не  обнаружив Лжедмитрия во  дворце,
принялись искать его по  всему Кремлю. Вскоре им удалось обнаружить
убежище беглеца. Самозванец обещал стрельцам золотые горы за  свое
спасение. Когда заговорщики попытались схватить царя, стрельцы открыли
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пальбу и отразили их. Но силы были слишком не равны. Толпа запрудила весь
двор, а затем ворвалась в покои. Стрельцы сложили оружие.

Попав в  руки врагов, Отрепьев понял, что ему конец. И  все  же он
продолжал отчаянно цепляться за жизнь. Глядя с земли на окружавшие его
знакомые лица, самозванец униженно молил дать ему свидание с  матерью
или отвести на Лобное место, чтобы он мог покаяться перед всем народом.
Мятежники были неумолимы. Один из братьев Голицыных отнял у Гришки
последнюю надежду на спасение. Он объявил толпе, что Марфа Нагая давно
отреклась от  лжецаря и  не  считает его своим сыном. Слова Голицына
положили конец колебаниям. Дворяне содрали с  поверженного самодержца
царское платье. Оттеснив, прочь стрельцов, они окружили плотным кольцом
скорчившуюся на полу фигурку. Те, что стояли ближе к Гришке, награждали
его тумаками. Те, кому не  удавалось протиснуться поближе, осыпали его
бранью. «Таких царей у меня хватает дома на конюшне!»; «Кто ты такой, сукин
сын?»  – кричали они наперебой. Василий Шуйский разъезжал по  площади
верхом на коне и призывал людей подойти поближе и «потешиться над вором».

Заговорщики опасались выпустить Отрепьева из рук и поспешили убить
его, не выпуская из палаты. Сын боярский Григорий Валуев подошел к нему
вплотную и выстрелил в него па пищали. Дворянин Иван Воейков нанес саблей
удар по голове. Около часу дня все было копчено. Труп Отрепьева поволокли
ко дворцу Марфы Нагой. Народ вызвал вдову Грозного для объяснений. Нагая
в страхе отреклась от мнимого сына и назвала убитого вором.

«Царь» был до последнего дня верен себе – на 18 мая 1606 г. были назначены потешные
бои на Сретенке, хотели и пушки вывезти из Кремля – строили деревянную крепость на зем-
ляной насыпи – но это желание осталось виртуальным. Источник из 17 века трактует желание
устроить «потеху» Дмитрием иначе – якобы он хотел последних православных побити.

«Русское историческое повествование XVI—XVII веков», М., «Сов. Рос.»
1984:

И умысли сей окаянный гонитель со своими элосоветники маия в 18 день
недельный боляр и  гостей и  всех православных християн побити, люте
быша бы нам 114 году [1606 г.], месяца маия в 18 день, в день недельный, еже
есть Христова вознесения

17  мая 1606  г. с. с. «спасся» Лжедмитрий II  – Тушинский вор. Он разобьет войска
царя Василия Шуйского и продолжит сценарий смутного времени. 17 мая 1606 г. с. с. привел
в Москву верные войска и Фёдор Шереметев – будущий «семибоярин» (см. 17 августа 1610 г.),
но в «убиении самозванца» он и его отряды не участвовали (возможно Шереметев знал, что
это настоящий царевич?).

18 мая 1606 г. с. с. природа: необычайный мороз в Москве
В ночь после народного бунта в Москве неожиданно ударил сильный мороз, необычный

для весны, и держался с 18 мая 1606 г. неделю.

18 мая 1606 г. с. с. Рим: волновой герой Караваджо в ссоре убивает человека
Вечером 18 мая 1606 г. с. с. в Риме во время ссоры при игре в мяч на Марсовом поле,

34-летний волновой герой художник Караваджо (см. 18 июля 1610 г. н. с.) был ранен и в свою
очередь смертельно ранил своего соперника Рануччио Томаззони. Решение суда по делу о пре-
ступлении Караваджо на Марсовом поле было жестоким: Караваджо был приговорен к обез-
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главливанию, которое мог выполнить любой человек, который узнает его на улице. Началось
бесконечное бегство художника.

19 мая 1606 г. с. с. Смутное время: на Красной площади москвичи выкрикнули
царем землей русской Василия Шуйского

Итак, 17 мая 1606 г., в Кремле был убит «царь» Лжедмитрий. К власти рвались князья
Голицын и Шуйский. На Красной площади «партия» Шуйского взяла в народном голосова-
нии верх. Приверженцы Шуйского 19 мая на Красной площади в Москве отказались избирать
патриарха (т. е. нарушили традицию), а выкрикнули сразу царя, они перекричали всех, и так
Василий Иванович Шуйский был избран москвичами на престол. Такое избрание царя наро-
дом «земли русской» было воспринято негативно.

Сергей Платонов «Полный курс лекций по русской истории», 1917:
И  17  и  18  мая настроение в  городе было необычное. Ранним утром

19 мая народ собрался на Красной площади; духовенство и бояре предложили
ему избрать патриарха, который бы разослал грамоты для созвания «советных
людей» на  избрание царя, но  в  толпе закричали, что нужнее царь и  царем
должен быть В. И. Шуйский. Такому заявлению из толпы никто не спешил
противоречить, и Шуйский был избран царем. Впрочем, трудно здесь сказать
«избран»: Шуйский, по счастливому выражению современников, просто был
«выкрикнут» своими «доброхотами», и это не прошло в народе незамеченным,
хотя правительство Шуйского и хотело представить его избрание делом всей
земли.

19  июня 1606  г. н. с. Англия: родился Джеймс Гамильтон  – роялист, любимец
Карла I

19 июня 1606 г. н. с. родился Джеймс Гамильтон – любимец волнового героя Карла I (см.
19 ноября 1600 г. н. с.), в 19 лет в 1625 г. он получил титул маркиза. С 1638 г. Гамильтон – пред-
ставитель Карла в Шотландии. Гамильтон вел политику нейтралитета, с началом Гражданской
войны он потерял доверие короля, в январе 1644 г. Гамильтон был арестован, и освобожден
войсками парламента только в апреле 1646 г. В июле 1648 г. он привел шотландцев на помощь
королю, но проиграл битву при Престоне (см. 17 – 19 августа 1648 г. н. с.), Гамильтон был взят
в плен, пытался бежать, но неудачно. 9 марта 1649 г. волновой герой маркиз Джеймс Гамиль-
тон был казнен в Престоне.

17 июня 1606 г. с. с. Смутное время: восстание в Астрахани
В. Буганов «Крестьянские войны в России XVII – XVIII вв.», М., Наука,

1976:
«Гибель Лжедмитрия I  и  воцарение В. И. Шуйского снова

сопровождаются бурными событиями в  Астрахани. Часть ее жителей
присягнула Шуйскому, другие отказались это сделать. 17  мая 1890  г.,
не  поверив известию о  гибели «царя Дмитрия», восставшие разгромили
многие дворы представителей царской администрации, местных дворян. Они
не  пустили в  город Ф. И. Шереметева, назначенного Шуйским воеводой,
и по-прежнему подчинялись «боярину и воеводе» царя Дмитрия князю И. Д.
Хворостинину.

18 июля 1606 г. с. с. Смутное время: посольство Шуйского вступило в Польшу
М. Щербатов «История российская», Имп. АН, СПб, 1790:
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«Однако, прежде нежели приступить к  повествию приключений сего
года известие о  посольстве князя Григорья Констянтиновича Волконского
в Польшу.»

«Понеже повелено было приставам, с  поспешение Российскаго посла
вести к  Королю, то они на  завтрее приезда своего в  деревню Кутеину, то
есть Июля 18 числа, поехали из Орши в Гродню. Во время продолжения его
путешествия, по  дороге на  встрече по  городам, по  посадам и  в  господских
деревнях, явным образом его и бывших при нем наиругательнейшим образом
бранили и  изменниками называли, а  в  Менске камнями и  грязью в  них
бросали, стараясь зачать ссору.»

18 августа 1606 г. н. с. Испания: родилась Мария Габсбург – императрица, коро-
лева чешская и венгерская

18 августа 1606  г. н. с. в Эскориале у короля Испании Филиппа III родилась дочь –
инфанта Мария Габсбург. Как жена Фердинанда III она была венгерской и чешской королевой,
императрицей Священной Римской империи. Умерла в 1646 г.

17 сентября 1606 г. с. с. Соловки: царь Василий Шуйский предоставляет мона-
стырю большие привилегии и земли

Г. Фруменков. «Соловецкий монастырь и  оборона Беломорья», СЗКИ,
1975:

«Особой царской грамотой от  17  сентября 1606  года за  монастырем
закреплялось белое дворовое место в  городе Архангельске, купленное
монахами у  стрелецкого сотника Богдана Неелова. Соловецкий монастырь
добился от  Шуйского права на  владение четвертой частью всех земель
Керетской волости, освоил угодья в Турчасовском уезде и восстановил право
на ловлю рыбы на реке Онеге.»

17 октября 1606 г. н. с. Смутное время: отряды «Болотникова со товарищи» подо-
шли к Москве и начинают ее осаду

Около Коломны отряд мятежника Пашкова разбил заградительный отряд войск царя
Василия Шуйского и 17 октября 1606 г. н. с. подошел с юго-востока к Москве и начал ее
осаду. Через 20 дней пришли основные отряды Ивана Болотникова, началось жесткое проти-
востояние и бои сил Болотникова, Пашкова, Ляпунова, Сумбулова и отрядов верных Василию
Шуйскому. Кончилось все уходом дворянских отрядов от Болотникова к Шуйскому и битвой
2 декабря 1606 г. с. с. под Москвой у деревни Котлы. Повстанец Иван Болотников был разбит
и отступил к Калуге.

17 апреля 1607 г. н. с. литература: афера Каспара Шоппе – он приезжает в Неа-
поль и  обманом получает от  Кампанеллы все его рукописи, включая и  «Город
Солнца»

В тот же день, когда Арманд дю Плесси – будущий величайший французский кардинал
Ришелье – рукоположен в священники – свою величайшую аферу против Кампанеллы с целью
завладеть его рукописями начинает немец Каспар Шоппе (см. 17 февраля 1600 г. н. с.). И в этом
далеком от нас событии явно слышны мнемонические совпадения:

АРмАнд дю ПлЕССи кАСПАР шоППЕ.
Альфред Штекли «Кампанелла»:
Шоппе сгорал от  нетерпения, желая как можно скорей завладеть

рукописями. Ради этого он задумал поехать в  Неаполь. Он присоединился
к  группе молодых немецких дворян, путешествовавших по  Италии,
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и 17 апреля 1607 года прибыл в Неаполь. Он был очень осторожен и боялся
скомпрометировать себя слухами о  дружеских сношениях с  осужденным
еретиком. Связаться с Кампанеллой оказалось значительно трудней, чем он
предполагал. Попутчики-немцы уже уехали, а Шоппе еще оставался в Неаполе.
Он не  стал просить у  вице-короля разрешения на  свидание с  арестантом,
а  предпочел действовать через третьих лиц. Он познакомился с  тайными
друзьями Кампанеллы, которые изредка имели к  нему доступ, с  Серафино
ди Ночера и  Уго Берилларио. Они свели Шоппе с  сержантом Мороном,
служившим в  Сант-Эльмо, и  с  надзирателем Джованни. С  их помощью
Шоппе быстро и  надежно обменивался записками с  Томмазо. Он нашел
верный способ заполучить желанные рукописи. Он уверял Кампанеллу, что
приехал с единственным намерением – получить его сочинения и немедленно
начать их публиковать. Нет, речь шла не  только о  работах, которые имели
своей целью угодить папе или испанскому королю. Шоппе хотел вообще
получить все рукописи. Он клялся, что сумеет напечатать их за  границей.
Кампанелла поддался этим обещаниям. Он годами мечтал о том счастливом
дне, когда где-нибудь за  границей, во  Франции или Германии, выйдет
в  свет «Город Солнца». Может быть, то, что он отдаст «Город Солнца»
вместе с  различными писаниями, в  которых он доказывает свою крайнюю
приверженность к папизму, только поможет маскировке и облегчит издание
книги, где под прикрытием заголовка о  пророчествах святых Екатерины
и Бригитты проповедуются идеи, направленные на полное переустройство всех
существующих порядков? Кампанелла решил отдать Шоппе свои сочинения.
Сделать это было не легко. Рукописи хранились вне тюрьмы у разных лиц.
Опасаясь несчастных случайностей, он не  хотел лишаться подлинников.
Копировка пространных трактатов требовала много времени. Шоппе торопил
его. Однако Кампанелла не пожелал целиком положиться на писцов и заявил,
что сам должен проверить копии.

Шоппе обязался передать папе, кардиналам, императору и германским
князьям новые обращения Кампанеллы. Он спорил с Томмазо о  характере,
который должны носить эти письма. Шоппе настаивал, чтобы Кампанелла
смиренно просил об облегчении режима и переводе в другую тюрьму. Томмазо
не соглашался. Он упрямо повторял, что берется оказать христианству великие
услуги и  обладает способностью творить чудеса. Пусть его сожгут, если он
врет! Он готов, чтобы его привели в  цепях к  папе или к  императору, и  он
убедит их, что говорит правду. В доказательство он может пройти невредимым
сквозь огонь! Забрав с  собой письма Кампанеллы, Шоппе после месячного
пребывания в  Неаполе отправился обратно в  Рим. Они условились, что,
как только переписка будет закончена, Томмазо перешлет рукописи Шоппе.
Дни были наполнены напряженной работой. Кто из  ученых когда-нибудь
готовил к печати свои сочинения в таких условиях? Кампанелла гордился тем,
как хорошо все было организовано. Серафино привлек к работе нескольких
земляков Кампанеллы, проживавших в Неаполе. Они помогали разыскивать
людей, у  которых годами хранились рукописи. Серафино сам нанимал
переписчиков и  следил, чтобы не  было никаких задержек. Готовые копии
сержант Морон или надзиратель Джованни, тщательно спрятав, проносили
в  тюрьму и  вместе со  свечами передавали в  яму Кампанелле. Там он
перечитывал рукописи и  делал необходимые исправления. В  следующее
дежурство Морона или Джованни он возвращал им аккуратно завернутые
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в  тряпку листки, и  они относили их обратно в  город к  заботливому
и  преданному Серафино. Помимо проверки переписанных рукописей,
Кампанелла успел в то же самое время, отвечая на просьбу Шоппе, написать
несколько сочинений по медицине «О способе уберечься от холода», «О чуме
в Кельне», «О способе уберечься от летней жары». Многие свои сочинения
и  письма Кампанелла заканчивал указанием, что они были написаны
«на  Кавказе». Так, вспоминая о  прикованном Прометее, он называл яму,
в которой его гноили. Иногда он подписывался: «Сквилла», а иногда просто
рисовал в  конце письма маленький колокол. 1  июня 1607  года Серафино
отправил к  Шоппе в  Рим сочинения Кампанеллы. Здесь были различные
работы по философии, медицине, политике, теологии и  астрономии. Среди
них находился и «Город Солнца».

19 мая 1607 г. с. с. наука: основан университет в городе Гиссен
19 мая 1607 г. с. с. основан протестантский государственный университет в городе Гиссен

в земле Гессен. (В лютеранской Германии пока юлианский календарь).

19 июня 1607 г. с. с. Москва: умер Иов – патриарх Московский
19 июня 1607 г. с. с. в Старице умер Иов, первый патриарх Московский.

18 октября 1607 г. н. с. Смутное время: Лжедмитрий II захватил Козельск
17 мая 1606 г. н. с. «спасся» Лжедмитрий II – он объявился весной в Стародубе. Казаки,

поляки, литовцы собрались под его знамена. Самозванец занял Брянск, в Карачеве к нему при-
соединились запорожцы. Первое сражение с войсками правителя Руси Шуйского произошло
18 октября 1607 г. н. с. у Козельска – московские полки Масальского позорно бежали, бросив
обоз и артиллерию. Путь на Тулу и Москву был открыт. Легитимность первого самозванца –
Дмитрия – была практически доказана – возможно это был действительно царевич Дмитрий
(см. 19 октября 1582 г.). Второй самозванец был другого сорта – и казаки и поляки понимали
его происхождение.

Казимир Валишевский «Смутное время», 1905:
Вновь прибывшие прекрасно знали, что имеют дело с  самозванцем.

Весело принимая участие в  комедии, они от  самого царя не  скрывали, что
вовсе не обманываются на его счет; однако, они вели за собой в его стан всю
боевую, доблестную, но неисправимо неспособную к дисциплине Польшу.

19 октября 1607 г. н. с. литература: умер Себастьян Грабовецкий – польский поэт
19 октября 1607 г. н. с. в Москве в возрасте 67 лет умер Себастьян Грабовецкий – поль-

ский дипломат, один из ведущих поэтов польского барокко.

18 ноября 1607 г. н. с. религия: родился Пьетро Паллавичино – апологет папства
СИЭ:
ПАЛЛАВИЧИНО, Пьетро Сфорца (18.ХI.1607 – 5.VI.1667) – итал. церк.

деятель, богослов, историк, поэт. Проф. философии (с  1639) и  теологии
(с 1643) в Рим. коллегии иезуитов. В орден иезуитов вступил в 1637. до этого
был губернатором Ези, Орвието, Камеринно. С  1659  П.  – кардинал. Гл.
историч. произв. «История Тридентского собора», 1656—57,, написанное
по  заданию рим. курии в  опровержение резко критич. по  отношению
к  папству одноименного исследования П. Сарпи, основано на  обширном
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документальном мат-ле, отличается обстоятельностью изложения; является
апологией папства и контрреформации.

17  января 1608  г. н. с. польско-шведская война: в  Риге заключено перемирие
Швеции и Польши

«Ливонская летопись Франца Ниенштедта»:
«18  декабря 1607  года в  Ригу прибыл со  шведской стороны один

трубач с сыном Мельхиора фон Гоффена, который был там со своим отцом
в плену; он привез городу Риге грамоту от герцога Карла, в которой герцог
грозил наступить серьезно на  город или запрудить и  преградить течение
Двины, если Рига не  захочет завести с  ним переговоры; при этой грамоте
было также письмо графа Иоахима Фридриха фон Мансфельда, в  котором
он предлагал перемирие и  советовал начать переговоры о  мире и  писал
между прочим: Ревельский наместник посылает в  своем письме открытый
пакет от  шведских государственных советников под 6  печатями; отошлите
пакет короне польской и  великому княжеству литовскому и  советуйте
заключить мир при посредстве императорских и  знатнейших княжеских
комиссаров. 17 января 1608 года шведский парламентер уехал, с решением
города и письменным обязательством соблюдать с обеих сторон мир впредь
до дальнейшего решения короля. Затем советники в Швеции послали другие
открытые патенты польским сословиям и писали, что они не хотят знать ни
о  каком перемирии, если оно не  будет заключено на  12  лет. Это  же самое
объявил и герцог Карл, который в настоящее время уже титулован королем,
так как он в Швеции заставил короновать себя.».

19 апреля 1608 г. н. с. литература: умер барон Бакхорст – госдеятель и поэт
19 апреля 1608 г. н. с. в Лондоне в возрасте 72 года умер Томас Сэквилл, барон Бакхорст.

При королеве Елизавете I был членом частного совета и голосовал в 1586 г. за казнь Марии
Стюарт. Бакхорст написал несколько пьес, в  т. ч. трагедию «Gorboduc» (1561  г.)  – первую
английскую драму, написанную белым стихом.

19 июня 1608 г. н. с. наука: умер Альбертико Джентили – основоположник теории
международного права

19 июня 1608 г. н. с. умер Альберико Джентили – юрист, дипломат, преподаватель в Окс-
форде. Занимался военным правом, призовым правом и другими вопросами дипломатии 17 в.

«История дипломатии» под ред. Потемкина, М., ОГИЗ, (1941—1945):
Большое распространение получила работа итальянца Альберико

Джентили «О  посольствах» (1585  г.). Этот автор был одним из  наиболее
известных предшественников основателя международного права – голландца
Гуго Гроция. Родом из  Анконы, Альберико Джентили перешел
в  протестантизм, вынужден был уехать из  Италии и  стал профессором
Оксфордского университета. Ему как юристу пришлось высказаться по поводу
деятельности испанского посла Мендозы, который принял участие в заговоре
против королевы Елизаветы в  пользу Марии Стюарт. По  этому поводу он
написал целый трактат о  правах и  обязанностях посла. Джентили оказал
глубокое влияние на развитие науки о международном праве в Англии.

19 июня 1608 г. н. с. Англия: родился Томас Фуллер – английский историк
19 июня 1608 г. н. с. в Нортхемптоншире родился Томас Фуллер – английский историк.

«Б и Е»:
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«Фуллер, Томас (Fuller, 1608—1661) – английский историк и богослов.
Сочинение Ф. „The Worthies of  England and Wales“ (1662) представляет
собой собрание подробных биографий выдающихся людей Англии. Другие
сочинения Ф. – „Church History of Britain“ (1655) и „Sermons“.»

18 июля 1608 г. с. с. природа: от молнии сгорел Киевский замок
«Межигорская лЂтопись», 1608—1700:
«Року 1608  месеца Іюля 18  дня, при державЂ великого

короля Жикгимонта, а  при воеводЂ Кіевскомъ, князи Острозскомъ
Василіи  Константиновичу, зъ допущеня Божого кгромъ запалилъ замокъ
Кіевский подъ часъ вечерни и заразъ весь згорЂвъ и людей щось погорЂло
на день святыхъ мученикъ: Емеліана.»

19 сентября 1608 г. н. с. Смутное время: царь Василий Шуйский отпустил царицу
Марину на родину

«Дневник Марины Мнишек», М., Дмитрий Буланин, 1995:
«Дня 19 (сентября 1608 г. н. с.). Приехали к нам приставы и объявили,

что „вас государь отпускает в землю вашу, жалованья вам на 130 воеводских
людей дает 200 рублей. Которые у вас старшие, по вашему усмотрению, пусть
каждый человек получит по 15 рублей (было же тех 6 человек). Лошади же,
которые у  вас были взяты в  Ярославле, если не  сдохли, будут вам назад
возвращены“. Это известие очень нам было приятно и радостно, не столько из-
за денег, сколько из-за приближающегося освобождения. Радовались от всего
сердца, дай Бог счастья до  конца. После этого нам обещали отъезд через
неделю.»

Марина действительно направилась в  Польшу, но  вернулась с  пол-дороги, и  прибыла
к Лжедмитрию.

19 декабря 1608 г. с. с. Смутное время: царь касимовский Ураз-Магомет прися-
гает Лжедмитрию

«Дневник Марины Мнишек», М., Дмитрий Буланин, 1995:
«Дня 29. (19  декабря 1608  г. с. с.) Приехал царь касимовский (Ураз-

Магомет), чтобы принять подданство царя и  поступить к  нему на  службу,
желая мужественно встать на  защиту его имени. Когда он приближался
к лагерю, выехали к нему навстречу гетман (Роман Рожинский) и рыцарство
и, приветствовав его, проводили с почетом в Донской лагерь.»

17 – 19 января 1609 г. н. с. Нижний: подвиг воеводы Алябьева – у стен кремля раз-
биты отряды воевод Лжедмитрия князя Симеона Вяземского и боярина Лазарева

По Н. Храмцовский «Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода»:
В  январе 1609  года воеводы Лжедмитрия князь Симеон Вяземский и  боярин Лаза-

рев с многочисленными отрядами подступили к Нижнему, желая захватить оплот царя Васи-
лия (Шуйские были потомками нижегородско-суздальских князей). Вяземский имел боль-
шой перевес в  силе и потребовал от нижегородцев сдать город, а иначе угрожал в  грамоте
истребить всех поголовно, нижегородцы ему не ответили. Город длительной осады выдер-
жать не мог, Кремль был крепок, но не хватало пороха и съестных припасов. Городской вое-
вода Алябьев решил сделать дерзкую вылазку. Нижегородцы у стены Кремля на Слуде сна-
чала разбили отряд Вяземского – бывшего вятского наместника, а затем и пришедшего ему
на помощь Лазарева. Изменников Вяземского и Лазарева (7) 17 января 1609 г. н. с. пленили,
а затем судили и, по решению горожан, повесили, а затем тела их бросили в прорубь на Волге.
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19  января 1609  г. н. с. открытия: «неблагоприятные ветры» относят корабли
англичан на северо-восток – открыты удивительные Сейшельские острова

И., В. Магидович «Очерки по ист. геогр. откр.», М., «Просв.», 1982:
Английская Ост-Индская торговая компания, основанная в  1600  г.,

стремясь завладеть концессиями в  Аравии, в  1608  г. направила туда два
судна. В Мозамбикском проливе неблагоприятные ветры отнесли их к северо-
востоку, и  19  января 1609  г. англичане усмотрели землю, оказавшуюся
островом (Силуэт) из группы Сейшельских. Посланный к нему за водой ялик
вернулся с большим количеством крупных черепах. Моряки наблюдали также
несколько других островов, в том числе Праслен. У самого крупного (Маэ)
суда простояли до  30  января. Торговый агент компании Джон Джурдэн
составил первое из дошедших до нас описаний Сейшел, отметив, в частности,
«съедобные орехи» – плоды эндемичной сейшельской пальмы, масса которых
колеблется от 9 до 16 кг, редко – до 25 кг. Джурдэн рекомендовал Сейшельские
острова в качестве базы отдыха на пути в Индию.

18 февраля 1609 г. н. с. Англия: родился Эдуард Хайд, канцлер, тесть Якова II
18 февраля 1609 г. н. с. в Динтоне родился Эдуард Кларендон – писатель, автор книги

«История мятежа и  гражданских войн в Англии». Это один из лидеров роялистов периода
Карла I (см. 19 ноября 1600 г.). В период реставрации – он лорд-канцлер Карла II Стюарта (см.
19 мая 1630 года г. с. с.). Был обвинен в измене, уехал во Францию, умер в Руане в 1674 г.
Его дочь Анна Хайд в 1660 г. вышла замуж за герцога Йоркского – младшего брата Карла II,
будущего короля Якова II (см. 17 сентября 1701 г.), поэтому Эдуард Хайд был тестем будущего
короля и свояком короля Карла II.

17 февраля 1609 г. с. с. Смутное время: попытка свержения царя Василия Шуй-
ского

По Е. Белов «Русская история до реформы Петра Великого», СПб, 1895:
«17 февраля 1609 г. в Москве была сделана попытка свергнуть Шуйского

с престола. Говорят, до 300 заговорщиков под предводительством Сунбулова,
Тимофея Грязного и князя Романа Гагарина, потребовали от бояр низложения
Шуйского. Бояр для решения этого дела звали на площадь, но пришел только
один князь Василий Голицын.»

18 февраля 1609 г. с. с. Смутное время: Василий Шуйский отдает Карелию шве-
дам

Д. Бутурлин «Военная история походов россиян в XVIII столетии», СПб,
1819:

«По договору заключенному в Выборге 18 февраля 1609 года, Карл IX,
Король Шведский, обязался дать Россиянам помощь в пять тысяч человек;
за что и уступлен ему город Кексгольм с Карелиею. Постыдный договор сей
предвещал падение Василия.»

18 марта 1609 г. н. с. Дания: родился король Фредерик III Ольденбург
18 марта 1609 г. н. с. в Хадерслёве родился Фредерик III Ольденбург – с 1648 г. король

Дании. В  1660  г. он провел в  Дании государственный переворот и  заменил в  королевстве
выборную монархию наследственной. В международных делах был активен – но уступил Шве-
ции Сконе (юг Швеции).
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18 марта 1609 г. с. с. 80-летняя война: победа революции в Нидерландах
18 марта 1609 г. с. с. Нидерланды и Испания заключили перемирие на 12 лет, этот день

считается в Нидерландах днем обретения свободы.

17  августа 1609  г. с. с. Смутное время: шведы за  военную помощь требуют
от царя Василия Шуйского обещанную Корелу

М. Щербатов «История российская», Имп. АН, СПб, 1790:
«Хотя подлинно принуждены были сии посланники великой округ

учинить, но шествие их было толь поспешно, что они не более двух недель
на путь сей употребили, ибо грамота данная им от Понтуса дела Гарди была
писана из под Твери Августа 2 числа, а в Москве они были уже представлены
Государю Августа 17 числа. Сии посланники подали Царю Василью Ивановичу
грамоту от  их главнаго начальника, в  которой он не  упоминя ничего
о учинившемся между им и князем Шуйским несогласии объявляет;»

«Что касается об отдаче Корелы, то и князь Шуйский словесно с нарочно
посланным приказывал от 21 числа, представить Царю Василью Ивановичу,
что Шведское войско без отдания Корелы идти далее в поход не хочет.»

18  августа 1609  г. с. с. Смутное время: мятеж в  Пскове, стрельцы выгнаны
из города, казнены их единомышленники

Е. Болховитинов «Мятежи во Пскове во время самозванцев»:
«Во  все сие время сами Псковские граждане, разделясь на  разные

мнения, были в сильном волнении, а приверженцы самозванцевы и Стрельцы
беспрестанно мучили противников своих и  многих заключали в  темницы.
Августа 18  (1609) повели они казнить одного гражданина Алексея Хозина.
Увидев сие, народ, сам бывший прежде на их стороне, взволновался и выгнал
Стрельцов из города в слободу их за Мирожу, а посаженных в темницах всех
выпустил. Потом семь человек сообщников Стрелецких и многих из черни
единомышленников их побили камнями, других пытали, иных били кнутьями
по  торгам, 10  человекам головы отсекли, и  несколько засадили в  темницу.
От сего многие виновные и невиновные разбежалися по Пригородам и селам.
Следующего Октября 1 числа 1610 года пришел еще из Новгорода с Русскими
и  Шведскими войсками Князь Иван Мещерский. Но  они уже на  Псков
не нападали, а стоя в поле на Песках, вели только со Псковичами переговоры,
в  которых Духовенство и  знатнейшие граждане сильно наклоняли всех
к соединению с Новгородцами, но безуспешно.»

18 – 19 августа 1609 г. с. с. Смутное время: волновой герой князь Скопин—Шуй-
ский разбил поляков у Калязинского монастыря

Из Новгорода с ополчением и большим (12—15 тысяч) шведским отрядом Якова Дела-
гарди на помощь Василию Шуйскому пришел его племянник волновой герой князь Михаил
Скопин-Шуйский (см. 19 апреля 1610 г. н. с.). 18 августа 1609 г. с. с. поляки Яна Сапеги
подступили к  стенам Калязинского монастыря на Волге. Отряды князя Скопина-Шуйского
и Якова Делагарди дали бой на месте теперешнего города Калязина. Поляки были разбиты.
Победа под Калязиным подняла на Руси авторитет князя Михаила Скопина-Шуйского.

19 сентября 1609 г. с. с. Смутное время: польские отряды Петра Сапеги наголову
разбили стрелецкие полки Василия Шуйского у села Рахманово

По М. Щербатов «История российская», Имп. АН, СПб, 1790:
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Предположительно 19 (или 20) сентября 1609 г. с. с крупный отряд поляков, ведомый
к  Троицину монастырю гетманом Петром Сапегой, встретился на  дороге у  села Разманово
с верными Шуйскому войсками, ведомыми Федором Головиным и Григорием Ромадановским.
Царские полки, невзирая на  личное мужество своих начальников, были наголову разбиты,
стрельцы потеряли многих своих товарищей убитыми, разбежались и не вернулись в Москву,
а разошлись по своим деревням. Воеводы вернулись в Москву с малым числом соратников.

19 сентября 1609 г. с. с. Смутное время: литовцы начинают осаду Смоленска
19 сентября 1609 г. с. с. подданные Сигизмунда III – литовцы – начали осаду Смоленска,

вскоре к ним подошли поляки и запорожцы.
«Рукопись Жолкевскаго» изд. П. Мухановым, тип. Универс., М., 1835:
«В  день Св. Михаила (1609  года, 29  Сентября, нов. стил.) Канцлеръ

и  Перемышльскiй подступили подъ крепость, остерегаясь, чтобы имъ
не подвергнуться какой нибудь опасности; Гетманъ с теми ротами, которыя
находились при немъ, сталъ на другой день подъ Смоленскомъ.»

Смоленск длительное время был под польской короной, поэтому Сигизмунд ожидал, что
жители его встретят радушно, но случилось все наоборот.

П. Никитин «Исторiя города Смоленска» М., тип. Селивановскаго, 1848:
«Вь половине Сентября Сигизмундъ явился подъ Смоленскомъ съ

12,000  отборныхъ всадниковь, пехотою немецкою, Литовскими Татарами
и  10  т. Запорожскихъ казаковь и  расположился станомь на  берегу Днепра
между монастырями Троицкимъ, Спасскимъ и Борисоглебскимъ.

Обманутый, какь мы сказали уже прежде, ложными слухами, что
граждане Смоленска ждуть его, какь избавителя отечества и  церкви,
Сигизмундъ послаль кь нимь, 19 Сентября (1609), Универсаль, объяснял вь
немъ, что Россiю наказываетъ Богъ за  Годунова и  другихь властолюбцевъ,
беззаконно вь ней царствовавшихь и  царствующихъ,  – призывая
иноплеменниковъ терзать ея недра; что Шведы хотятъ овладеть Московскимъ
Государствомъ, истребить православную Веру и дать намь Веру ложную; что
многiе Русскiе тайными письмами убеждали его, Сигизмунда, какъ истинно-
христiанскаго Венценосца, брата и  союзника ихь законныхъ царей, спасти
отечество и церковь: что онъ, снисходя единственно къ такому убедительному
желанiю, идеть съ войскомъ и съ помощiю Богоматери избавить Россiю отъ
всехь ея непрiятелей, и  что жители Смоленска должны встретить его съ
хлебомь и  солью. За  мирное подданство Сигизмундъ обещалъ имъ новыя
права и милости; за упрямство грозилъ огнемъ и мечемь. Но не такъ приняли
Смоляне предложенiе это, какь ожидалъ Сигизмундъ.»

Город держался полтора года, но 3 июня 1611 г. поляки по указке предателя Андрея
Дедишина сумели проникнуть в  город, после уличных боев русские защитники и  жители
(до 3.000 человек!) взорвали себя в древнем соборе – храме Богоматери, на этом месте был
позднее построен Успенский собор. Воевода Михаил Шеин был ранен и пленен поляками.
Вернулся на родину только через 9 лет, но от судьбы не ушел – (см. 19 февраля 1634 года.).

19 октября 1609 г. н. с. религия: умер Яков Арминий – глава секты арминиан
19 октября 1609 г. н. с. в Лейдене в возрасте 49 лет умер профессор богословия, осно-

ватель движения арминиан Яков Арминий. Произошло это через некоторое время после его
религиозного диспута с Гомарусом – его товарищем по профессорству – перед собраниями
Генеральных штатов Западной Фрисландии и Голландии. Идеи Арминия через 10 лет были
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объявлены ересью, но позднее серьезно повлияли на развитие методизма в Англии и Соеди-
ненных Штатах.

19  октября 1609  г. с. с. Смутное время: Давыд Жеребцов прорвался через
заслоны поляков в Троице—Сергиевскую лавру

Больше года поляки осаждают Троице-Сергиевскую лавру. Защитников было не более
2.400 человек. 19 октября 1609 г. с. с. в лавру первым прорвался на помощь осажденным
отряд Давыда Жеребцова – воеводы из Калязина – 900 человек, эта была огромная поддержка.
В начале января в лавру прорвался отряд в 500 человек легендарного Григория Валуева. После
этого поляки в середине января 1610 г. сняли осаду лавры.

19 октября 1609 г. с. с. Смутное время: поляки штурмуют Александровскую Сло-
боду

Волновой герой князь Скопин—Шуйский и шведы Якова Делагарди заняли в середине
октября Александровскую слободу. 19 октября 1609 г. с. с. поляки Ружинского и Яна Сапеги
подступили к  слободе, и попытались разбить русско-шведское войско. Борьба с «летучими
гусарами» на открытой местности была невозможна – кавалерия поляков имела превосход-
ство по боевым качествам. Битва велась с использованием «городков» – временных укрепле-
ний из телег, заборов и т. д. Пять дней поляки пытались вести атаки, но 24 октября, потеряв
1.500 человек, отступили на юг к Москве. Рязанец Ляпунов прислал после этой победы послов
к волновому герою князю Скопину-Шуйскому с предложением царской короны.
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1610 г.

 
17 февраля 1610 г. с. с. Смутное время: бунт бояр против царя Василия Шуйского
17 февраля 1610 г. с. с. Голицин с товарищами взбунтовался против царя Василия Шуй-

ского. На Лобном месте они стали требовать отречения царя, т. к. он «сел на царствование
силно» – т. е. обвинили его в захвате трона силой, затем явились к нему в кремлевские палаты.
Царь Василий Шуйский их не испугался, а сказал, что без других бояр они его законно не сверг-
нут, а  к  смерти он готов. Бунтовщики к  убийству Шуйского готовы не  были, и  с  позором
бежали. Были среди них и будущие правители России Романовы.

«Русское историческое повествование XVI—XVII веков», М., «Сов. Рос.»,
1984:

О сонмищи мятежников на царя Василия
В  лето 7118  [1610  г.], февраля в  17  день, в  субботу Сырныя

недели крамолники народу и мятежницы тишине учиниша нечистаго совета
сонмище на  царя Василия, приидоша тогда на  место Лобное и  возмутиша
народы, глаголюще сице: «Царь наш, князь Василей Шуйский, согласився
с потаковники своими и сел на Московское государство силно, а ныне его ради
кровь проливается многая, потому что он человек глуп и нечестив, пьяница
и блудник, и всячествованием неистовен, и царствования недостоин».

17 апреля 1610 г. н. с. открытия: последний поход Гудзона, он открывает Гудзонов
залив, и погибает

М. Ломоносов «О разных мореплаваниях, предпринятых….»:
В  четвертый раз, 17  апреля 1610  года, предпринял путь свой Гудсон

из Темзы к северу и достиг западных берегов исландских, где люди против
его учинили бунтовщичий заговор, который разрушить много ему труда
стоило. Оттуда, пустившись к  западу, прошел найденные берега Дависом
и вступил в пролив своего имени, потом въехал в великий залив, по нему ж
поименованный, на 62 градусе ширины. А как доплыл до западного берега,
высматривал оный прилежно даже до сентября и искал способного места, где б
прожить зиму.

БСЭ:
«В  1610  прошёл на  3. проливом (Гудзоновым) между Лабрадором

и Баффиновой Землёй, открыл обширный залив (Гудзонов). В его юж. части
(зал. Джеймса) корабль Г. зазимовал. В июне 1611 на обратном пути команда
взбунтовалась. Г. с  сыном и 7 моряками, высаженные с корабля в шлюпку,
пропали без вести.»

19 апреля 1610 г. н. с. Смутное время: отравлен князь Михаил Скопин-Шуйский
19 апреля 1610 г. н. с. на пиру у Дмитрия Шуйского – брата царя и дяди Михаила Ско-

пина-Шуйского последний сильно занемог и через 2 недели умер. Народ русский предпола-
гал, что это было отравление, и отравительницей была Екатерина – жена Дмитрия Шуйского.
Шведы графа Якова Делагарди после смерти Скопина-Шуйского (в возрасте 27 лет) отказались
помогать царю Василию Шуйскому. Шуйский был свергнут в июле Захаром Ляпуновым (см.
17 июля 1610 г. с. с.).

17 мая 1610 г. н. с. антитеррор: казнен Франсуа Равайак – религиозный маньяк,
убийца короля Генриха IV
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Б и Е:
Равальяк (Франсуа Ravaillac, 1578—1610) – убийца Генриха IV, короля

Франции. В детстве и молодости много бедствовал, существовал по временам
подаянием. Будучи лакеем у прокурора, он научился читать в писать, после
чего служил писцом, ходатайствовал по делам и, наконец, сделался школьным
учителем. За  долги попал в  тюрьму и  стал подвергаться галлюцинациям.
Поступил в монастырь братства Feuillants, но в скором времени был исключен
оттуда по причине своих видений. Р. обратился к иезуитам с целью вступить
в  их орден, но  и  тут его не  приняли, как галлюцинанта. Доведенный
до  отчаяния, мучимый видениями, он еще больше утвердился в  своем
мистическом фанатизме, когда разнесся слух, что Генрих IV выступает в поход
против папы, чтобы низложить его. Р. решил, что убийство короля будет
жертвой, угодной Богу и католической церкви. Сначала он пытался увидеться
с Генрихом, чтобы отговорить от принятого решения, но это ему не удалось.
14  мая 1610  г. в  тесной улице Лафероннери Р. вскочил на  заднее колесо
королевского экипажа и  нанес королю два удара ножом в  грудь, отчего
моментально последовала смерть. Арестованный Р. сознался в преступлении,
но  отрицал существование сообщников. По  приговору парламента Р. был
подвергнут страшной пытке и казнен на Гревской площади.

Арман Жан дю Плесси, кардинал дю Ришелье «Мемуары», М.,
Транзиткнига, 2006:

«Мир был избавлен 17  мая от  убийцы: ему отрезали руку, терзали
калеными щипцами в  различных частях города, лили на  него раскаленный
свинец, затем его четвертовали, сожгли, а  пепел развеяли. В  те времена
поветрие замышлять убийство Короля так распространилось, что кое-кто,
охваченный яростью, подобной той, что двигала и  Равайаком, собирался
покуситься на  жизнь его сына. Нашелся даже двенадцатилетний ребенок,
заявивший, что у него достанет храбрости расправиться с юным принцем. Его
приговорили к смерти, но природа смилостивилась и сама прибрала к рукам
это исчадие ада, не дожидаясь приведения в исполнение приговора.»

18 мая 1610 г. н. с. Италия: родился Стефано де Ла Белло – гравер и печатник
18 мая 1610 г. н. с. во Флоренции родился Стефано де Ла Белло. В 1642 г. он приехал

в Париж, где получил заказ от кардинала Ришелье на чертежи осады Арраса. В 1647 г. де Ла
Белло работал в Амстердаме, около 1650 г. вернулся во Флоренцию. Число гравюр де Ла Белло
превышает 1.400, тематика их различна. Умер Стефано де Ла Белло в июле 1664 г.

18 июля 1610 г. н. с. возрождение: умер Караваджо – великий художник, осново-
положник стиля барокко – условно завершается период возрождения

18 июля 1610 г. н. с. в возрасте 38 лет умер от малярии в Тоскане Микеланджело да
Караваджо – великий итальянский художник, мастер стиля барокко. Последние три года он
скрывался от убийц, т. к. в ссоре убил вельможу с Мальты (см. 18 мая 1606 г. с. с.), и любой
человек мог привести в действие смертный приговор.

Д. Самин «100 великих художников», М., «Вече», 2005:
«В  1607  году Караваджо перебирается на  остров Мальта. Он пишет

портрет гроссмейстера Мальтийского ордена Алофа де Виньякура и в награду
возведен в сан кавалера Мальтийского ордена.»
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Караваджо оставил нам течение в искусстве – «караваджизм» и множество последова-
телей. Караваджо – это не менее 70 выдающихся произведений. В России наиболее известна
картина «Лютнист» (1595, Эрмитаж).

И. Репин «Далекое близкое» (слова Ивана Крамского):
«Paфaэль, нaпpимep, вoвce нe тeм вeлик, чтo пиcaл лyчшe вcex; ктo был

зa гpaницeй, гoвopят, чтo мнoгиe вeщи Kapaвaджo пo фopмe нeизмepимo вышe
Paфaэля».

Н. Дмитриева «Краткая история искусств», «Искусство», М., 1989:
«В  целом не  слишком высокая, захваченная эклектизмом Болонской

Академии, итальянская живопись XVIII столетия, однако, выдвинула
несколько высоко оригинальных художников. Это прежде всего Караваджо,
работавший в Риме, Неаполе и в Испании.»

Со смертью Караваджо можно условно закончить т. н. период «возрождения».

17 – 19 июля 1610 г. с. с. Смутное время: Ляпунов с толпой ворвался к царю Васи-
лию Шуйскому, через день Шуйский свергнут и выдан полякам

В Москве 17 июля 1610  г. Захар Ляпунов с  толпою ворвался во дворец к Шуйскому
и предъявил ему требование оставить царство. 19 июля царь Василий Шуйский был насильно
пострижен в  монахи. При пострижении Василий Шуйский не  произносил обет отречения
от мира, вместо него это сделал князь Василий Тюфякин. Патриарх Гермоген позднее спра-
ведливо пытался это трактовать, как пострижение в монахи князя Тюфякина, но патриарха
не послушали. В сентябре 1610 г. после признания Владислава своим правителем – московские
бояре выдали Шуйского полякам Умер Василий Шуйский в сентябре 1612 г. в Гостынском
замке в 130 км от Варшавы. Василий Шуйский царствовал с 19 мая 1606 года по 19 июля
1610 года.

17 – 18 августа 1610 г. с. с. Смутное время: бояре признают королем принца Вла-
дислава, в Москве правит гетман Жолкевский, москвичи присягают Владиславу

Казимир Валишевский «Смутное время», 1905:
17-го августа на  Девичьем Поле три боярина, князья Ф. И.

Мстиславский, В. В. Голицын и  Д. И. Мезецкий, в  сопровождении двух
думских дьяков, Василия Телепнева и  Томилы Луговского, взяли на  себя
решение судьбы отечества, объявив себя уполномоченными «всей земли».
В  основу был принят Тушинский договор; новые посредники ввели только
некоторые поправки, главным образом, относительно некоторых привилегий,
не  принятых конфедератами в  соображение: за  представителями главных
княжеских родов было признано право старшинства, и им было обеспечено
преимущество в  милостях. С  другой стороны, ограничение самодержавия,
принятое тушинцами, было сохранено. Самодержавие только что утратило
всякое доверие при Шуйском. Мстиславский и  ему подобные, кроме того,
питали личную злобу к  самодержавию и  готовы были дать ей исход
перед государем иноземного происхождения. Жертвы Грозного и Годунова,
представители древних великокняжеских родов, пройдя через воспоминания,
оставленные им этим двойственным прошлым, благодаря более развитой
в  среде их культуре легче других соотечественников своих поддавались
очарованию польских вольностей. В  чисто политической части нового
договора была исключена только статья, касающаяся права свободного
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выезда за  границу с  торговыми и  научными целями. Она явно шла
слишком вразрез со  взглядами москвитян и  их склонностью к  строгому
обособлению от других народов. Была включена статья, ставящая условием,
чтобы Тушинский вор был покорен общими силами, а  Марина возвращена
в  Польшу. Наконец, Жолкевский, от  имени короля, обязался, вывести
польские войска из  всех занятых ими территорий. Не  могли придти
к соглашению в особенности относительно обращения в православие будущего
царя, его «крещения», как говорили в Москве; решение этого вопроса было
отложено до непосредственных переговоров с Сигизмундом. На другой день
(18  августа) москвитяне присягали новому государю сначала в  открытом
поле, на полпути между польским лагерем и столицей, а затем в Успенском
соборе в  присутствии патриарха. Гермоген довольно покорно согласился
на совершение этого обряда: в указе, разосланном по областям, сказано было,
что Владислав обязался принять венец из  рук верховного святителя, что
могло сойти за обещание отречься от католичества. В договоре об  этом ни
слова не было сказано, но ему приписывали все, чего хотели. Следующие дни
были посвящены пиршествам. Сначала Жолкевский с  большой пышностью
принимал главных бояр, которым он роздал в виде подарка: лошадей, седла,
сабли, ценные кружки. Затем он со  своими полковниками был приглашен
на  не  менее роскошный пир у  кн. Мстиславского. За  столом московского
вельможи спутники гетмана, как некогда спутники Марины, едва прикасались
к. московской стряпне; они угощались только французским пирожным
и  жаловались, что им нечем напиться в  виду разнообразия напитков,
подававшихся, впрочем, в изобилии. Им нужно было, по-видимому, пить один
какой-либо напиток, чтобы у них закружилась голова! Подарками они тоже
остались недовольны. Однако им понравился бой с медведями, устроенный
для них после обеда; по достоинству оценили они белого сокола и охотничью
собаку, предложенных хозяином Жолкевскому. Гетман, однако, имел более
серьезные причины не  слишком предаваться веселью во  время этого
пиршества. Он узнал сначала от Федьки Андронова, посланного в качестве
гонца, а  затем от  Гонсевского, привезшего инструкции от  Сигизмунда, что
король заявляет притязания на царский титул для себя лично.

Свергли московиты Шуйского, и пошло опять предательство – признали королём Вла-
дислава – сына польского короля Сигизмунда III Вазы. Началась «семибоярщина» – семь бояр
подписали договор с гетманом Жолкевским – он с гетманом Гонсевский стал править с 21 сен-
тября 1610 г. в Москве. Ведущая роль во всех событиях смутного времени принадлежала вол-
новому герою Федору Мстиславскому (см. 19 февраля 1624 г. с. с.).

Оскар Йегер «Всемирная история»:
«Борьба с поляками в Москве.
Однако вскоре обнаружилось все коварство польской затеи. Оказалось,

что Сигизмунд и  не  думал отпускать королевича в  Москву на  царство, а,
наоборот, сам предполагал сесть на московский престол. Посольству, которое
к нему прибыло из Москвы, он поставил прежде всего непременным условием
сдачу Смоленска. Все это еще более усложнило и затруднило общее положение
дел…»

19 сентября 1610 г. н. с. Пфальц: умер курфюрст Фридрих IV – создатель союза
протестантов, один из «поджигателей» 30-летней войны
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19 сентября 1610 г. н. с. в Гейдельберге в возрасте 36 лет умер курфюрст Пфальца Фри-
дрих IV. Как самостоятельный правитель стал себя проявлять с  1592  г. Пфальц относился
к кальвинистским государствам и Фридрих с некоторой умеренностью укреплял эту конфес-
сию. Его амбиции в политической жизни были очень высоки, а в частной жизни он прояв-
лял себя как экстравагантный, помпезный, роскошный молодой властитель. В 19 лет Фридрих
стал заниматься созданием союза протестантских германских государств. В 1598 г. он провел
во Франкфурте-на-Майне съезд немецких протестантских государей – все это было направлено
против германского императора, который был католиком. Протестантская уния была заклю-
чена в 1608 г., но реально она начала работать позднее, возглавил лигу сын Фридриха IV – Фри-
дрих V. Дела волнового героя Фридриха IV сказались на его государстве в Тридцатилетнюю
войну самым негативным образом, а через 200 лет независимое государство Пфальц навсегда
исчезнет с карты Европы.

БСЭ:
«Курфюрст П. Фридрих V, возглавлявший Протестантскую унию герм.

князей, в  1619  был избран королём Чехии, но  в  ходе Тридцатилетней
войны 1618—48 после поражения чеш. войск в 1620 у Белой Горы потерял
Чехию, а в 1623 и П., к-рый был передан Баварии. По Вестфальскому миру
1648  курфюршество П. (но  без Верх. П.) было восстановлено. В  1793—
94 часть Рейнского П. была занята франц. войсками и в 1801 присоединена
к  Франции, другая часть поделена между герм. княжествами. В  1814—
15  большая часть П. отошла к  Баварии, меньшая была разделена между
Пруссией, Баденом и Гессен-Дармштадтом.»

17 октября 1610 г. Франция: в Реймсе коронован 9-летний Людовик XIII Бурбон
Арман Жан дю Плесси, кардинал дю Ришелье «Мемуары», М.,

Транзиткнига, 2006:
«В это время Королева решила короновать своего сына в Реймсе, куда

они и отправились. Герцог де Гиз остался в Париже из-за иерархического спора
с герцогом Неверским, который, находясь под его командой, собрался явиться
в Реймс раньше него. Коронация состоялась 17 октября, а 18 октября Короля
наградили орденом Святого Духа.»

19 октября 1610 г. н. с. Англия: родился Джеймс Бетлер, герцог Ормонд – роя-
лист, вице-король Ирландии

19 октября 1610 г. н. с. в Лондоне родился граф Джеймс Бетлер – он играл большую
роль в Гражданской войне (см. 18 марта 1643 г. н. с.), после реставрации был 10 лет главным
советником Карла II, в 1677 г. был вновь (первый раз в 1641 г.) назначен вице-королем Ирлан-
дии. В 1684 г. граф Бетлер был отправлен в отставку, умер в Дорсете в июле 1688 г.

«Б и Е»:
«Джемс Бетлер (1610—88), вице-король Ирландии, приверженец

Стюартов. После гибели Карла I (см. 19 ноября 1600 г. н. с./17 января 1649 г.
с. с.) он тщетно пытался овладеть Ирландией для Карла II (см. 19 мая 1630 г.
с. с.) и отправился вслед с ним в изгнание. После реставрации Стюартов был
возведен в герцоги.»

17 октября 1610 г. с. с. Смутное время: послы «семибоярщины» в Смоленске
17 октября 1610  г. с. с. к Сигизмунду в Смоленск прибыли послы из Москвы – для

заключения договора о вступлении на престол польского королевича Владислава. Переговоры
шли до 12 апреля и ни к чему не привели. Но к Москве, занятой поляками, подступили отряды
Ляпунова, Трубецкого и Заруцкого (см. 19 марта 1611 г.) – и русские послы были арестованы –
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среди них и отец будущего царя Филарет. Он проведет в плену у Сапеги в Литве 8 лет – его
освободят в 1619 г.

17 ноября 1610  г. н. с. Франция: родился Пьер Миньяр – портретист, канцлер
академии живописи и ваяния

17 ноября 1610 г. н. с. в Труа родился Пьер Миньяр, с 1658 г. в Париже он был ведущим
портретистом, сохранились его портреты многих аристократов, например, интересен портрет
волнового героя Мольера (см. 17 февраля 1673 г. н. с.). Умер Миньяр в Париже в мае 1695 г.

18 декабря 1610 г. н. с. наука: родился Шарль ду Канье – французский ученый,
автор первых лингвистических энциклопедий, «французский Варрон»

18 декабря 1610 г. н. с. в Амьене родился Шарль ду Канье, с 1631 г. в Париже он работал
адвокатом.

Британника (п. а.):
«Очаровательный и  скромный человек, который был товарищем для

многих других ученых его возраста, ду Канье накопил огромные объемы
информации в различных областях знания; он хорошо разбирался в языках,
истории, законах, археологии, нумизматике, и  географии. Все эти сведения
были объединены в его мастерских работах»

Ду Канье стал одним из ведущих ученых 17-го века, он издал словари латинского и гре-
ческого языков, которые были скорее лингвистическими энциклопедиями, чем словарями –
это были шедевры языкознания и общих знаний – «Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae
Latinitatis» (1678) и «Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Graecitatis» (1688). Принято
называть ду Канье – «Французским Варроном» в честь римского гражданина Марка Теренция
Варрона – ученого и библиотекаря у Юлия Цезаря (см. 17 марта 45 г. до н. э.). Умер Шарль
ду Канье в октябре 1688 г. в Париже.

17 февраля 1611 г. с. с. Нижний: нижегородские полки вышли на помощь Ляпу-
нову

По  Н. Храмцовский «Краткий очерк истории и  описание Нижнего
Новгорода»:

Первое ополчение собирал Ляпунов, по  его призыву сформировались
полки и  в  Нижнем. Основные силы под командованием Репнина вышли
из города 17 февраля 1611 г. с. с. по владимирской дороге.

17 марта 1611 г. с. с. Смутное время: гетман Хотьковский штурмует город-кре-
пость Печеры

Е. Болховитинов «Мятежи во Пскове во время самозванцев»:
«Затем Марта 17  (1611  г.) в  самое Вербное Воскресение пришел

в  Печеры сам Хотьковский с  великою артиллериею, стоял 5  недель и  два
дни; сделал 7  приступов к  Крепости, разбил башни и  стены и, награбив
по окрестностям запасов, пошел под Москву к Литве своей.»

17 – 19 марта 1611 г. с. с. Смутное время: московское гуляние переросло в вос-
стание, поляки поджигают Москву

Первое ополчение стало собираться в Москве. 19 марта 1611 г. отряд Дмитрия Пожар-
ского вошел в Москву и занял улицу Сретенку. Загудели колокола – москвичи начали мятеж,
поляки подожгли город, сгорели деревянные постройки. Ляпунов – воевода всего ополчения –
застал в Москве пепелище.
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Сергей Платонов «Полный курс лекций по русской истории», 1917:
Предполагали, что в Вербное воскресенье (17 марта 1611 г.) произойдет

бой на улицах, и поляки приготовились к обороне; но дело обошлось мирно.
Тем не менее Салтыков предсказывал полякам, что во вторник, т. е. 19 марта,
их будут бить. К этому дню ожидались под Москву первые земские дружины.
И действительно, во вторник 19 марта, в Москве, в Китай-городе, начался
бой. Из Китай-города поляки бросились к слободам, но в Белом городе были
задержаны народом. На  помощь москвичам подоспели передовые отряды
земского ополчения с  князем Дм. Мих. Пожарским (который здесь и  был
ранен), и  поляки были отброшены назад, заперлись в  Кремле и  Китай-
городе и постарались сжечь Москву и Замоскворечье (для удобств дальнейшей
обороны). Москва сгорела почти вся.

17 июня 1611 г. н. с. Дания: битва у Кальмара – датчане побеждают шведов
«Б и Е»:
«Постоянные споры происходили и из-за норвежских границ. Попытки

уладить спорные вопросы мирным путем не  удались; многочисленные
конгрессы, созывавшиеся с  конца XVI ст., сильнее только обнаруживали
взаимную вражду обоих народов. Войну объявил Христиан IV и  сам стал
во  главе войска. Гор. Кальмар скоро был взят датчанами, но  крепость
продолжала защищаться. Шведские войска явились к  ней на  помощь,
и 17 июня под стенами крепости произошла одна из самых кровопролитных
битв в северной истории. Она возобновлялась три раза; оба короля принимали
в  ней участие. Датчане вышли из  нее победителями благодаря, главным
образом, личной отваге Христиана.»

17 июня 1611 г. с. с. Смутное время: Одоевский сдал Новгород шведам, новго-
родцы признали волнового героя принца Густава Адольфа Великим князем и царем
России

Москвичи признали царем сначала Лжедмитрия I, затем Василия Шуйского, затем поль-
ского принца Владислава. Новгородцы признают власть Швеции, а вскоре и псковичи выдви-
нут царька «Сидорку» – это и есть «смутное время».

Руслан Скрынников «Минин и Пожарский: Хроника Смутного времени»:
Князь Одоевский созвал военный совет в  осажденном кремле.

Донесения дьяков и воевод обнаружили неутешительную картину. После боя
много ратников отступило в  кремль. Еще больше тут собралось мирных
жителей, спасавшихся от  врагов. Кормить их было нечем. Кремлевские
житницы пустовали. Молчали крепостные орудия из-за того, что не  было
пороха.

Под влиянием панических настроений военный совет вынес решение
о прекращении борьбы и призвании на «Новгородское государство» шведского
принца. После многократных совещаний с  митрополитом Исидором,
дворянами и  лучшими людьми главный воевода князь Одоевский выслал
к  шведам своего представителя и  объявил им о  принятом новгородцами
решении. Делагарди ввел в неприступную цитадель полк королевской лейб-
гвардии.

17 июня 1611 г. с. с. природа: в Смоленске на 16-й день после порохового взрыва
в соборе из под завала откопаны живыми девка и крестьянин

По «Рукопись Жолкевскаго.» изд. П. Мухановым, тип. Универс., М., 1835:
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Гетман Жолкевский описывает это происшествие так:
11 (1 с. с.) июня 1611 г. н. с. при штурме Смоленска от огня взорвался запас пороха

в соборе Пречистой Богородицы. В результате грандиозного взрыва половина церкви преврати-
лась в груду щебня, похоронив под собой сотни смолян. Через 16 дней – т. е. 17 июня 1611 г. с.
с. – гайдуки, желая чем-нибудь поживиться, переворачивали щебень – и неожиданно услышали
голоса – были откопаны девка и крестьянин. Гетман пишет, что девка, лишь только вышла
на свежий воздух, тотчас умерла, а крестьянина довезли до лагеря живым. Там он стал про-
ситься в баню и испрашивал водки, ему дали вина, которого он напился и умер. Гетман пишет:
«однако то удивительно, что они могли прожить в такомъ состоянiи 16-ть дней».
Похвально, что Жолкевский не относит этот факт к религиозным чудесам, нет упоминания
об этом факте и у современных писателей. Спасение из 17 века возможно очень близко к рекор-
дам – а медицина катастроф – т. е. не давать крестьянину вина – могла спасти ему жизнь.

18 августа 1611 г. н. с. Германия: император Рудольф отрекается от королевских
титулов в пользу брата Матфея

Германский император Рудольф (см. 18 июля 1552 г. н. с.) отрекается от королевских
титулов в  пользу брата Матфея и  остается «только» императором. Но  без титулов короля
Австрии, Венгрии, Богемии – это должность почетная, но не властительная.

18 августа 1611 г. н. с. открытия: голландский капитан Хендрик Браувер откры-
вает «маршрут Браувера» в Индийском океане и приплывает на Яву

И.,В. Магидович «Очерки по ист. геогр. откр.», М., «Просв.», 1982:
На потенциальную ценность западных ветров, преобладающих в южной

полосе океана (между 35 и 40° ю. ш.), первым обратил внимание голландец
Хендрик Браувер. для проверки своей идеи на практике 4 июня 1611  г. он
отплыл на  двух судах от  мыса доброй Надежды точно на  восток по  36-й
параллели. Поймав западный ветер, он добрался, по  его предположениям,
до  меридиана Зондского пролива и, круто повернув на  север, 18  августа
1611  г. прибыл на  Яву. С  1613  г. по  маршруту Браувера, более длинному,
но  отнимавшему почти в  полтора раза меньше времени, прошли многие
голландские капитаны. А с 1616 г. этот путь и даже более южный – вдоль 40° ю.
ш. – стал официально санкционированными, т. е. обязательными, морскими
трассами.

17 ноября 1611 г. н. с. Франция: умер 4-летний прннц «N***», герцог Орлеанский,
наследник престола

17 ноября 1611 г. н. с. в Сен-Жермен-ан-Лэ от приступа эпилепсии в возрасте 4 года умер
второй сын Генриха IV и Марии Медичи принц «N***», герцог Орлеанский – наследник пре-
стола Франции, брат короля Людовика XIII Бурбона. Принято в литературе принца называть
«Николя» – это ошибка, т. к. он не получил имени до крещения, кардинал Ришелье в своем
тексте мемуаров называет его «герцог Орлеанский».

17 января 1612 г. н. с. Англия: родился Томас Фёрфакс – командующий армией,
соратник Кромвеля

БЭ К и М:
ФЁРФАКС Томас), барон Камерон (17 января 1612, Дентон, Йоркшир –

12  ноября 1671, Нанаплтон), английский политический деятель, активный
участник Английской революции 17 века. В январе 1645 года по предложению
Оливера Кромвеля, Ферфакс был назначен генералом и  официальным
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главнокомандующим парламентской армией Нового образца. Фактически
главная роль в  командовании армией принадлежала Кромвелю. После
Прайдовой чистки Ферфакс постепенно перешел в оппозицию индепендентам
и в 1650 году подал в отставку. В 1659 году он примкнул к роялистам, выступал
в поддержку реставрации Стюартов.

17 февраля 1612 г. с. с. Москва: умер патриарх Гермоген
Дата смерти патриарха Гермогена точна, а причины называются разные – или поляки его

уморили голодом, или он «задохнулся от зноя» – иначе говоря, от угарного газа, а возможно
был поляками удавлен. Старцу предположительно был 81 год, т. к. он родился в 1530 г., пред-
положительно в Казани.

«Б и Е»:
«Когда к Москве подошло ляпуновское ополчение, поляки и державшие

их сторону русские бояре потребовали от  патриарха, чтобы он приказал
ополчению разойтись, угрожая ему в противном случае смертью. Г. отказался
это сделать и был подвергнут тяжелому заключению в Чудовом монастыре.
После убийства казаками Ляпунова, когда Заруцкий провозгласил царем
сына Марины, Г. еще раз оказал услугу общеземскому делу, послав грамоту
в Нижний Новгород с протестом против таких действий казацкой „атаманьи“.
„Отнюдь,  – писал патриарх,  – Маринкин на  царство не  надобен: проклят
от  св. собора и  от  нас“. 25  августа 1611  года эта грамота была получена
в  Нижнем и  отсюда переслана в  другие города, в  значительной степени
подготовив, вероятно, поход нового земского ополчения под Москву. Когда
в  Москве получены были первые вести о  сборах Минина и  Пожарского,
сидевшие в Москве бояре и поляки потребовали вновь от Г., чтобы он убедил
нижегородцев оставаться верными присяге Владиславу, но  встретили с  его
стороны решительный отказ. „Да будет над ними,  – отвечал патриарх,  –
милость от Бога и благословение от нашего смирения! А на изменников да
излиется гнев Божий и да будут они прокляты в сем веке и в будущем“. Тогда
его, по рассказу современников, уморили голодной смертью. Он ум. 17 февр.
1612 г.»

17 марта 1612  г. с. с. природа: самая ранняя весна в Японии за тысячу лет –
в Киото зацвели вишни

Е. Борисенков «Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы»,
М., 1988:

Х. Аракава обобщил данные о  датах цветения вишни в  г. Киото,
бывшем до  1868  г. столицей Японии, за  десять столетий. Оказалось, что
самая ранняя дата цветения вишни была 22  марта 1246  г. по  юлианскому
календарю и  27  марта 1612  г. по  григорианскому, отличавшемуся в  то
время от  юлианского на  10  дней, т. е. по  солнечному календарю 27  марта
1612 г. соответствовало 17 марта юлианского календаря. Самая поздняя дата
отмечалась 15 мая 1184 г.

18 мая 1612 г. с. с. Смутное время: самозванец Исидор бежит из Пскова
Вся западная Русь наводнена проходимцами и  самозванцами. Псков «отличился» по-

своему – у них свой самозванец. И ему присягнула Москва – она совершила предательство
в третий раз.

Е. Болховитинов «Мятежи во Пскове во время самозванцев»:
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«Апреля 11  пришел из  Москвы ко Пскову с  Казаками для осмотру
Воевода Иван Плещеев и  Мая 10  послал Козаков под Порхов для сторожи
от Новгородцев, продолжавших набегать на Псковские Волости. Может быть,
он принес весть о  сомнении Московских Бояр и  войск в  рассуждении
Псковского самозванца. Ибо за сим вскоре сами Псковичи, признавши свою
ошибку, раскаялись в  данной самозванцу присяге, а  он, заметив перемену
в  них, 18  Мая со  Псковским Воеводою Князем Иваном Федоровичем
Хованским выбежал было из города, но 20 числа пойман и по приводе во Псков
заключен под стражу, а 30 числа повезен в Москву, где и казнен. Сообщники ж
его рассажены по Псковским тюрьмам впредь до Указа.»

19 июля 1612 г. н. с. польско-турецкая война: поражение поляков под Яссами,
пленены Стефан Потоцкий и господарь Молдавии Константи

Агоп и Аксент Каменаци «Каменецкая хроника»:
«Года 1061 [1612], июля 9 [19], четверг. Под Яссами, на Сасском роге,

польское войско вступило в бой против господаря Томши, а также Маджар
оглу паши и татар. В этом бою враг взял верх и до основания разрушил наш
лагерь, так что господаря Константи с  гетманом и  боярами всех схватили
живыми. Стефан Потоцкий также был взят живым. Плененных бояр господарь
Томша приказал пустить под меч, а были это знатные и великие вельможи.
А во время казни Томша сидел близко и наблюдал вместе со своими рыцарями.
А всего казнил он 36 великих бояр.» «Стефана Потоцкого господарь Томша
держал при себе 15 недель и затем отослал его турецкому султану, а турецкий
султан приказал бросить его в башню. А господаря Константи татарский мурза
забрал и бежал в Крым, потому что он сам захватил его в лагере, но во время
бегства на море поднялся шторм, и  господарь Константи и несколько татар
вместе с ним утонули.»

17 июля 1612 г. с. с. Смутное время: Иван Заруцкий забирает Марину Мнишек
с младенцем из Коломны и уходит на Рязань

17 июля 1612 г. с. с. в Коломну из-под Москвы прибыл с отрядом казаков атаман Иван
Заруцкий. В городе его ожидала Марина Мнишек с сыном от Лжедмитрия II. Коломенцы при-
няли Заруцкого холодно, казаки разграбили город, и Заруцкий с Мариной и младенцем ушел
на Рязань.

18 августа 1612 г. с. с. Смутное время: Сигизмунд идет на Москву
Промедли еще два месяца нижегородцы – и в Москве был бы Сигизмунд, но ополчение

Минина и Пожарского успело вовремя.
Руслан Скрынников «Минин и Пожарский: Хроника Смутного времени»:
Чтобы преодолеть сопротивление русских, король заявил, что намерен

передать царскую корону сыну Владиславу. 18 августа 1612 года Сигизмунд
выступил в  московский поход. Как и  накануне смоленской экспедиции, он
побоялся созвать сейм, опасаясь его противодействия. Общественное мнение
не благоприятствовало авантюре. На границе короля ждала армия в четыре
тысячи человек. В Вязьме к нему присоединились гетман Ходкевич со своим
войском и более тысячи человек конницы из состава смоленского гарнизона.

18 – 19 августа 1612 г. с. с. Смутное время: нижегородцы подходят к Москве
Нижегородцы довольно неожиданно оказались почти единственным островком верности

Русскому национальному государству. (Москвичи выдали Шуйского полякам – возможно и это
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играло свою роль). Через Ярославль с севера Нижегородское ополчение Минина и Пожарского
шло к Москве. 18 августа 1612 г. с. с. ополчение выступило из Троице-Сергиева монастыря
на юг, и в пяти вёрстах от стен Москвы ополченцы встали на ночь на реке Яуза.

Казимир Валишевский «Смутное время», 1905:
Наконец, 18-го августа, после торжественного служения у гроба преп.

Сергия и  благословения архимандрита, ополчения тронулись к  Москве;
монахи двинулись вместе с  ними крестным ходом с  церковными
песнопениями. Но  порыв ветра чуть было не  испортил всего дела,  – ветер
подул с  юга: дурное предзнаменование! Сделали остановку, спрашивали
монахов, обратились с молитвами к иконам преп. Сергия и Никона; к счастью,
их чудотворная сила проявила себя: ветер переменился; лица прояснились;
сердца прониклись упованием. Теперь без задержек приблизились к столице.

19 августа 1612 г. с. с. князь Трубецкой с казаками встретил у стен Москвы Дмитрия
Пожарского и предложил ему единым войском встать у Яузских ворот. Пожарский не согла-
сился и подошел с Нижегородским ополчением к Арбатским воротам Москвы – т. е. перекрыл
дорогу полякам и казакам-украинцам гетмана Наливайко на  запад. Целью Нижегородского
ополчения была именно битва с поляками, а не уход их из Москвы. Пересказывать события
Московской битвы 1612 г. далее не входит в задачу автора, пропустим эти 70 дней и напом-
ним – полное освобождение Москвы приходится на 27 октября 1612 г. с. с. (6 ноября н. с.) –
в этот день ополченцы вступили в Кремль. Празднование современного «праздника 4 ноября»,
т. е. в 25 октября с. с., представляется попыткой компромиссного совмещения двух праздни-
ков «25 октября» из 17-го и 20-го веков, но исторической правды не содержит, а уводит от нее.

Рис. 9. Песков «Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году, 1861 г.
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17 ноября 1612 г. н. с. Китай: родился манжурский принц Доргон
17 ноября 1612 г. н. с. в Джундене родился 16-й сын императора Нурхачи – принц Доргон.

В 1644 г. он сыграл главную роль в основании в Китае манчжурской династии Цин. Войска
Доргона вошли в Пекин в июне 1644 г. – их пригласил китайский генерал У Сангуй для борьбы
с мятежником Ли Цзыченом, который захватил Пекин весной 1644  г. и провозгласил себя
императором. Доргон разбил отряды Ли Цзычена, и возвел на престол манчжурскую династию
(см. 19 октября 1644 г. н. с.). Умер Доргон на охоте 31 декабря 1650 г. – в 38 лет.

19 ноября 1612 г. с. с. Смутное время: войска короля Сигизмунда подошли к Рузе,
после нескольких локальных неудач поляки уходят в Смоленск

Руслан Скрынников «Минин и Пожарский: Хроника Смутного времени»:
19  ноября передовые отряды неприятеля прибыли в  Рузу. В  их рядах

находился окольничий Мезецкии, бывший член боярского правительства.
Ему отводилась роль посредника в  переговорах с  москвичами. Сигизмунд
предусмотрительно захватил с собой низложенного патриарха грека Игнатия.
Ему предстояло короновать Владислава в Успенском соборе в Кремле.

В  Москве патриоты не  допустили возобновления изменнических
переговоров с захватчиками. Гонцы «царя» Владислава, явившиеся в столицу,
были взяты под арест. На защиту Москвы поднялся народ от мала до велика.
В городе упорно толковали о том, что члены семибоярщины втайне готовы
вновь сдать столицу королю. В  руки поляков попал дворянин Философов
из рати Пожарского. На допросе он сказал: «На Москве у бояр, которые королю
служили, и  у  лучших людей хотение есть, чтобы просити на  королевство
великого господаря королевича Владислава Жигимонтовича, а именно де о том
говорити не смеют, боясь казаков».

В  новой завоевательной войне короля на  каждом шагу преследовали
постыдные неудачи. Его солдаты были отбиты от  стен крохотной крепости
Погорелое Городище. Местный воевода то  ли всерьез, то  ли в  насмешку
посоветовал королю идти прямо к  Москве. «Пойди под Москву,  – сказал
он, – будет Москва за тобою и мы готовы быть твои». Пока же воевода велел
угостить незваных гостей огнем из всех орудий. Бой в Ваганькове завершился
отступлением королевских авангардов. Ходкевич имел уже однажды случай
испытать силу ударов Пожарского. Поэтому он не  искал генерального
сражения. Вместо того чтобы как можно быстрее идти к  русской столице,
гетман пригласил Сигизмунда в  свой старый лагерь и  селе Федоровском,
где он провел предыдущую зиму. Будучи в Федоровском, поляки получили
доступ в  Заволжье и  другие районы страны, снабжавшие ополчение всем
необходимым.

Позиция в  Федоровском имела одно уязвимое место. На  путях
из Федоровского в Москву стояла крепость Волоколамск. Король отдал приказ
взять городок любой ценой. Однако, невзирая на все усилия, наемники и тут
не достигли ни малейшего успеха. Оборону Волоколамска возглавили казачьи
атаманы Нелюб Марков и  Иван Епанчин. Трижды королевские солдаты
бросались на приступ и трижды откатывались, теряя убитых. Под конец казаки
сделали смелую вылазку и отбили у неприятеля несколько пушек.

Со  всех сторон захватчиков окружала стена ненависти. Окрестное
русское население прятало хлеб и скрывалось в лесах. Все попытки наладить
снабжение армии за счет реквизированного продовольствия потерпели провал.
Наступили сильные морозы со  снегопадами, и фуражиры боялись высунуть
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нос из лагеря. Их страшил холод, еще больше – партизаны. Народная война
грозила захватчикам со всех сторон. Непрерывные неудачи подорвали боевой
дух армии, и  27  ноября Сигизмунд отдал приказ об  общем отступлении.
Переход до Смоленска оказался на редкость тяжелым. Морозы несколько раз
сменялись оттепелями, снегопады – проливными дождями. Многочисленные
речки и  болота стали труднопроходимыми для обозов. Наемная армия
бесславно бежала из России, теряя по пути людей, оставляя на дороге повозки
и снаряжение.

Весть об отступлении вражеских полчищ вызвала ликование в Москве.
Двухлетняя война на улицах столицы, неслыханные беды и мытарства – все
это уходило в прошлое как кошмарный сон.

17 января 1613 г. н. с. Смутное время: начался Земский собор
Начал работу Земский собор – его цель – избрать царя для Русского государства. 3 марта

1613 г. н. с. царем избран 17-летний Михаил Романов.
А. Станиславский «Гражданская война в России XVII в.», М., «Мысль»,

1990:
«Земский собор, на  котором присутствовало несколько сот человек,

открылся, по-видимому, 7  (17) января 1613  г. Помимо кандидатуры
шведского герцога на  нем обсуждались и  многие другие кандидаты
из  среды русской аристократии, выдвинутые как различными боярскими
и  дворянскими группировками, так и  казачеством (среди них источники
называют руководителей ополчений Д. Т. Трубецкого и  Д. М. Пожарского,
И. И. Шуйского, находившегося в  то время в  польском плену, князя И. В.
Голицына, князя Д. М. Черкасского, князя П. И. Пронского, М. Ф. Романова
и видных деятелей московского боярства, сотрудничавших с интервентами).»

17 февраля 1613 г. н. с. Смутное время: царем Руси избран Михаил Романов
17 февраля 1613 г. н. с. на Земском соборе царем Руси избран Михаил Романов. Сооб-

щение о выборе было отложено на 21 февраля 1613 г. с. с., чтобы за это время выведать что
об этом избрании думает русский народ.

18 апреля 1613 г. н. с. Англия: родился Филипп Вартон, барон, сторонник парла-
ментаризма от Гражданской войны до революции 1688 г.

18 апреля 1613  г. н. с. родился Филипп Вартон – парламентарий Англии, пуританин.
Вартон всегда был в оппозиции к правителям. И в коротком парламенте (1640 г.), и в длин-
ном Вартон был против Карла I (см. 19 ноября 1600 г. н. с.), он был близок к Оливеру Кром-
велю, но в войне не участвовал и предложение войти в правительство отклонил. Когда прошла
реставрация – Вартон был против Карла II (см. 19 мая 1630 г. н. с.), и был в 1677 г. арестован.
«Славную революцию» (см. 19 октября 1688 г. н. с./17—18 декабря 1688 г. н. с.) Вартон под-
держал и способствовал парламентарному утверждению министров Вильгельма III Оранского
(см. 19 марта 1702 г. н. с.).

19 апреля 1613 г. с. с. Смутное время: войско Ивана Одоевского идет из Москвы
на Тулу против атамана Заруцкого, царицы Марии Мнишек и царевича

А. Станиславский «Гражданская война в России XVII в.», М., «Мысль»
1990:

«19 апреля 1613 г. после многих задержек из Москвы против Заруцкого
выступило войско одного из  знатнейших участников Второго ополчения  –
князя Ивана Никитича Одоевского. Незадолго до  выступления в  Москве
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узнали об уходе Заруцкого в Крапивну, и Одоевский поэтому получил указ
направиться в  Тулу (а  не  в  Рязань, как ранее предполагалось), где к  нему
должны были присоединиться отряды из других городов.»

19 мая 1613 г. н. с. Москва: прибыл царь Михаил Романов
Ф. Шлоссер «Всемирная история», СПб, изд. Вольфа, 1872:
«земскiй соборъ иэбралъ сына митрополита Филарета ростовскаго,

семнадцатилетняго Михаила Федоровича Романова, жившаго съ матерью въ
родовомъ поместье. Онъ и мать его отказывались принять венецъ, но наконецъ
были принуждены согласиться. Отець царя былъ выкупленъ изъ польскаго
плена. Черезъ два месяца по избранiи своемъ, 19 мая 1613, Михаилъ прибылъ
въ Москву. Кроме внутреннихъ смутъ, раздиравшихъ несчастное государство,
онъ нашелъ двухъ внешнихъ враговъ, короля Сигизмунда III Польскаго и –
короля Густава Адольфа Шведскаго (см. 19 декабря 1594 г. н. с.).»

18 июня 1613 г. н. с. Афганистан: родился Хушхаль-хан – правитель княжества
Акоры, вождь восстания 1672—75 гг., классик афганской литературы

БСЭ:
ХУШХАЛЬХАН ХАТТАК, Хушхаль-хан (18.6.1613, Акора, – 1689 или

1691), вождь афг. племени хаттак, правитель (с 1641) Хаттакского княжества
Акоры (находившегося в  вассальной зависимости от  державы Великих
Моголов), писатель. Присоединил к  владениям княжества часть земель
племени юсуфзаев. Составил зем. кадастр, оформивший и  закрепивший
феод, собственность на  землю. Заподозренный Моголами в  нелояльности,
находился в 1664—68 под арестом. В 1672—1675 вместе с вождями племени
афридиев возглавлял антимогольское восстание афг. племён; после поражения
восстания продолжал борьбу против Моголов.

17 – 19 июля 1613 г. с. с. Смутное время: Иван Заруцкий разбит под Воронежем –
царь Михаил Романов направляет грамоты и просит казаков идти к Смоленску

А. Станиславский «Гражданская война в России XVII в.», М., «Мысль»,
1990:

«17 июля 1613 г., как только в столице стало известно о Воронежском
сражении, на Дон с государевыми грамотами отправились дети боярские Ф.
Тюнин и Р. Морев, елецкий служилый атаман И. Венюков и девять елецких
и оскольских служилых казаков. Донские казаки не оказали царю Михаилу
активной поддержки в борьбе с Заруцким, но и к Заруцкому они не пришли
на помощь»

«По русским данным, Заруцкого оставили под Воронежем 2250 казаков.
19  июля 1613  г. из  Москвы к  казакам, „которые казаки на  государево имя
отъехали от  Ивашка Зарутцково“, был послан дворянин О. Ф Коноплев
с  заданием отвести бывших соратников Заруцкого в  войско князя Д. М.
Черкасского, направлявшееся под Смоленск.»

19 ноября 1613 г. н. с. Франция: фаворит Кончино Кончини назначен маршалом
19 ноября 1613 г. н. с. во Франции фаворит королевы-матери Марии Медичи итальянец

Кончино Кончини был назначен маршалом Франции. Принцы – Конде, Вандом, Майен, Ретц
высказали свое неудовольствие возвышению итальянского фаворита королевы, но Медичи аре-
стовала принцев Конде и Вандома – это вскоре привело к 7-летнему «Великому восстанию» –
выступлению аристократии Франции королевской крови против текущего режима итальян-
ского правления в королевстве.
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19 февраля 1614 г. н. с. Франция: Цезарь де Бурбон сбежал из Лувра
Арман Жан дю Плесси, кардинал дю Ришелье «Мемуары», М.,

Транзиткнига, 2006:
«Г-н де Вандом, которого спустя рукава охраняли в Лувре, 19 февраля

бежал из  комнаты, где его держали под арестом, и  добрался до  Бретани,
где герцог де Ретц присоединился к нему со  своим войском. Вандом начал
укреплять Блаве и  овладел Ламбалем. Королева велела запретить всем
губернаторам принимать его у  себя, приказала парламенту не  допустить
восстаний в провинциях.»

18 марта 1614 г. с. с. Смутное время: Михаил Романов просит атамана Заруцкого
оставить Марину Мнишек, а казаков его не поддерживать

Г. Вернадский, М. Карпович «История России», 1943—1953:
«18 марта 1614 г. царь, епископы и Собор направили донским волжским

казакам послания, убеждая их не  поддерживать Заруцкого, а, напротив,
помочь Москве остановить его. Одновременно Собор обратился и к самому
Заруцкому, убеждая его оставить Марину, тогда царь даровал  бы ему
прощение.»

17 мая 1614 г. с. с. Смутное время: Пожарский посылает из Самары в Астрахань
отряд стрельцов для поимки атамана Заруцкого с Мариною Мнишек и ее сыном

Н. Архангельский «г. Самара (исторический очерк)», 1924:
«В 1614 году в Самаре был воеводой известный из историй Смутного

времени на  Руси князь Дм. Пожарский. 17  мая этого года из  нее спешно
выехали в Астрахань 6 стрелецких голов с отрядом для поимки Заруцкого,
засевшего там вместе с  Мариною Мнишек и  ее сыном и  уговорившегося
с ногаями идти на Самару.»

19 ноября 1614 г. Франция: герцог д'Эпернон захватил Дворец Правосудия
Арман Жан дю Плесси, кардинал дю Ришелье «Мемуары», М.,

Транзиткнига, 2006:
«Один солдат полка дворцовой охраны был арестован в предместье Сен-

Жермен за то, что убил на дуэли одного из своих товарищей. Будучи генерал-
полковником от инфантерии, герцог счел себя вправе выступить в роли судьи
и велел вызвать солдата. Получив отказ в этом, он отобрал нескольких солдат
одной из рот, охранявших Лувр, и приказал им вызволить солдата из тюрьмы.
15  ноября судья предместья Сен-Жермен подает об  этом жалобу Судебной
палате; двум членам палаты поручают представить информацию об  этом
деле. Герцог д'Эпернон, взбешенный этим, направляется 19 ноября во Дворец
Правосудия, причем с  таким сопровождением, что не  опасается получить
отпор, и  после закрытия заседания палаты его сторонники, собравшись
в  Большом зале и  на  галерее Торговцев, начинают издеваться над членами
парламента, выходящими из  зала заседаний, при этом сопровождая слова
и жесты презрения ударами шпор, рвущими судейские мантии, так что кое-
кто предпочитает вернуться назад, а  те, кто не  успел выйти, оказываются
заблокированными в зале до окончания грозной шутки.»

Герцог д'Эпернон – из партии Марии Медичи, и его «шутка» прошла без последствий.
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18 мая 1615 г. н. с. Смутное время: казаки нападают на Воротынск под Калугой
А. Станиславский «Гражданская война в России XVII в.», М., «Мысль»,

1990:
«8  (18) мая 1615  г., когда „Баловнево войско“ находилось еще под

Ладогой, 400  казаков, пришедших из-под Брянска, заняли, по  словам
воротынского воеводы И. Раевского, Воротынский у. и городской посад. Они
убивали „лутчих“ горожан, „а  иных многих ломали, и  розными пытками
пытали, и огнем жгли“, снимали дорогие оклады с икон в церквях, разоряли
поместья и вотчины воротынских землевладельцев.»

17  – 18  июля 1615  г. н. с. 80-летняя война: морской бой голландской эскадры
и испанского флота у берегов Перу – решительная победа голландцев

Петер Герхард «Пираты Новой Испании. 1575—1742»:
«Покинув Голландию в августе 1614 года, флот направился к берегам

Бразилии и вошел в воды Тихого океана через Магелланов пролив в начале
мая следующего года. По  пути к  водам Тихого океана пинас „Meeuwe“
дезертировал, а  дальнейшие потери от  цинги и  в  результате стычек
с  португальцами довели численность голландской команды приблизительно
до 700 человек на четырех судах и одном пинасе. Находясь недалеко от берегов
Чили, Спеилберген узнал, что испанцы, которые были предупреждены о его
приближении, основательно подготовились к этой встрече и собрали мощную
эскадру у  берегов Перу. В  состав этой эскадры, которой командовал дон
Родриго де Мендоса, входило 8  судов, на  борту которых было около
1300 офицеров, солдат и матросов, но она уступала голландцам в количестве
орудий. Вместо того чтобы избежать столкновения, Спеилберген и его совет
решили атаковать этот огромный флот. В  бою, который длился двадцать
четыре часа у  берегов города Канете (Перу) с  17  по  18  июля 1615  года,
испанцы потерпели полное поражение, потеряв два судна и около 4500 человек
убитыми. Спеилберген  же потерял только около 40  человек убитыми, в  то
время как все его суда практически оставались целыми и  невредимыми.
Последствием этого сражения явилось то, что все западное побережье
Америки осталось беспомощным перед голландцами.»

17  августа 1615  г. н. с. Франция: Людовик XIII и  Мария Медичи покидают
Париж, арестован президент Ле Же

Арман Жан дю Плесси, кардинал дю Ришелье «Мемуары», М.,
Транзиткнига, 2006:

«После праздника середины августа в  Париже Их Величества
отправились в  путь 17  августа, приказав расположить множество пушек
в  Венсенском лесу, чтобы они могли в  случае необходимости помешать
возникновению беспорядков вокруг Парижа, но  на  самом деле  – чтобы
воспользоваться ими в случае мятежа в самом Париже по наущению принцев;
всем городам было предписано сохранять бдительность и  закрыть доступ
в них вооруженным людям. В день своего отъезда они послали двух офицеров
полиции и  пятнадцать полицейских стражей арестовать президента Ле  Же
у  него дома, заставили его подняться в  карету с  опущенными портьерами
и следовать за Королем до Амбуаза, где он был заключен в замок. Трибунал
сообщил об  этом канцлеру; не  получив у  него желаемого удовлетворения,
они выделили из  своего числа нескольких советников и  послали их
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непосредственно к  Королю; но  от  Короля им дан был ответ, что лишь
по  его возвращении трибунал узнает причину ареста президента. Причина,
по  которой Их Величества не  хотели оставлять его в  Париже на  время их
отсутствия, заключалась в  том, что они рассматривали его как человека,
пользующегося доверием в народе в силу его должности гражданского судьи,
а  также в  том, что он поддерживал связь с  Принцем, свидетельством чего
были их частые встречи в Шароне и в Сен-Море. С Королем отправились г-н
де Гиз, канцлер и г-н д'Эпернон, который пользовался тогда таким доверием
Королевы, что она полностью полагалась на него как с точки зрения поведения
Короля и ее собственного в этой поездке, так и с точки зрения вооруженной
силы, которую следовало противопоставить принцам.»

18 августа 1615 г. н. с. Франция: умер Луи Метезо – архитектор Генриха IV
18 августа 1615 г. н. с. в Париже в возрасте 55 лет умер Луи Метезо – 1-й королевский

архитектор Генриха IV. Строил Лувр, проектировал площадь Вогезов.

17 августа 1615 г. с. с. Смутное время: волновой герой Густав-Адольф осадил
Псков

Густав-Адольф (см. 19  декабря 1594  г. н. с.) пытается воплотить в  жизнь «великую
восточную программу» Швеции – тайную доктрину о захвате западных земель Руси. 17 авгу-
ста 1615 г. с. с. после подготовительных работ его войска (около 16.000 ландскнехтов) начи-
нают осаду и обстрел Пскова. Обстрелы велись 5 суток. Шведы проломили стены и провели
несколько штурмов (см. далее). Сражения шли до 26 октября 1615 г. Потери шведов достигли
700 человек – и король отвел от Пскова войска – осада не удалась. Но вся кампания против
России для Швеции была успешной.

18 октября 1615 г. н. с. Испания+Франция: двойной династический союз
18 октября 1615 г. н. с. Испания и Франция соединились двойным династическим сою-

зом, отпразднованы свадьбы:
Франция: 14-летний король Людовик ХIII и 14-летняя испанская принцесса Анна;
Испания: 11-летний принц Филипп (будущий король Филипп IV  – см. 17  сен-

тября 1665 г. н. с.) и 12-летняя французская принцесса Изабелла.
По Р. Альтамири-и-Кревеа «История Испании», М., ИИЛ, 1951:
«Казалось, что война неизбежна. Спинола стал готовить войска, однако

смерть Генриха IV (14 мая 1610 г.) устранила надвигавшуюся угрозу новой
войны. Его вдова Мария Медичи изменила политический курс в  сторону
прочного мира с Испанией. Выражением и гарантией нового политического
курса должен был явиться двойной брачный союз между наследником
французского престола Людовиком ХIII и  испанской инфантой, с  одной
стороны, и  между испанским наследником и  французской принцессой  –
с  другой. 30  апреля 1611  г. Мария Медичи подписала соглашение об  этих
браках. Брачные контракты были подписаны 22 августа 1611 г., а обе свадьбы
отпразднованы 18 октября 1615 г. с необыкновенной пышностью.»

19 октября 1615  г. н. с. Смутное время: страшное кровопролитие при штурме
Пскова

По И. Василев «Историко-статистический указатель города Пскова»,
Псков, 1889:

Местность, простирающаяся от церкви Преп. Варлаама к Варлаамским
воротам и  далее по  берегу р. Великой, замечательна по  кровопролитному
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приступу 9 (19) октября 1615 года, на котором были сосредоточены все силы
шведского короля Густава Адольфа со  значительною артиллериею. Король
особенно направлял бомбы на церковь. Св. Варлаама, но не мог разбить ее,
а  верные псковичи после страшного кровопролития, отогнали неприятеля
от города.

18 февраля 1616 г. н. с. Франция: командующий королевской армией герцог Ван-
домский перешел на сторону Генриха II де Бурбона, принца де Конде

Арман Жан дю Плесси, кардинал дю Ришелье «Мемуары», М.,
Транзиткнига, 2006:

«Герцог Вандомский, которому было доверено командование
и  выделены средства для создания войска, до  этого присоединился
к  армии Короля, но  не  выступал против него, что привело, несмотря
на  перемирие, к  столь большому количеству столкновений, что герцогу
приказали разоружить войско; однако вместо того, чтобы подчиниться
приказу, он отступил к Бретани, где Реннский парламент 26 января обратился
к  жителям городов и  деревень с  вердиктом атаковать его войска под звуки
набата, Король же отправил к нему герольда с приказом сложить оружие под
угрозой обвинения в оскорблении чести монарха. Тогда герцог Вандомский
сбросил маску и 18 февраля объявил, что принадлежит к партии Господина
Принца, с  которым он виделся в  Лудане; это заставило Его Величество
воздержаться от его дальнейшего преследования.»

17 марта 1616 г. с. с. Дания: датская Ост-Индская компания получает королев-
скую монополию на торговлю

По статье P. Rasmussen «Tranquebar», University of Copenhagen, (дат.),
1996 (п. а.):

17 марта 1616 г. с. с. король Дании и Норвегии Кристиан IV издал указ,
которым предоставил датской Ост-Индской компании монополию на торговлю
между Данией и Азией в течение 12 лет.

18 марта 1616 г. с. с. Москва: завершился Земский собор
А. Станиславский «Гражданская война в России XVII в.», М., «Мысль»,

1990:
«Между тем положение русской армии под Смоленском стало

чрезвычайно тяжелым. На  Земском соборе, заседавшем между 22  февраля
и 18 марта 1616 г. (его результатом был сбор очередного экстраординарного
налога – пятинных денег), отмечалось, что «дворяне и дети боярские, и всякие
служилые люди, будучи под Смоленском на  его государеве службе многое
время, стали безконны и беззапасны, и многие помирают голодною смертью,
и ныне служат и кровь свою проливают безпрестанно».

18 мая 1616 г. н. с. музыка: родился Иоганн Фробергер, композитор, органист
18 мая 1616 г. н. с. в Штутгарте родился Иоганн Фробергер – немецкий композитор, орга-

нист, создавший наиболее значительные клавиры начала 17-го века. Фробергер был уче-
ником Фрискобальди (см. 19 февраля 1643 г. с. с.), и предшественником Иоганна Себастьяна
Баха (см. 17 июля 1750 г. с. с.), который тщательно изучал его произведения.

18 мая 1616 г. с. с. Смутное время: «воровские» казаки приходят на Ладогу
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А. Станиславский «Гражданская война в России XVII в.», М., «Мысль»,
1990:

«После подавления в  1615  г. казацкого восстания некоторые отряды
повстанцев ушли на территорию, оккупированную шведами. 18 мая 1616 г.
в  Заонежских погостах стало известно, что „пришло… немецких людей
в Ладогу и воришок две тысячи“. В мае же олонецкие крестьяне сообщали
воеводам: „Збираютца многие казаки в  Олонецком погосте, а  говорят
и похвалютца, хотят приходить в Заонежские погосты воровать и шарпать“.»

18 июля 1616 г. н. с. Брюссель: Фландрия присягает на верность Испании
По Р. Альтамири-и-Кревеа «История Испании», М., ИИЛ, 1951:
«18  июля 1616  г., в  Брюсселе произошло важное для Испании

политическое событие, которое окончательно лишило всякого смысла
передачу нидерландских владений, совершенную Филиппом II в  1598  г.
Таким событием явилась присяга на  верность, принесенная Филиппу III
представителями всех оставшихся верными Испании провинций.»

17 декабря 1616 г. н. с. Англия: родился Роджер Л’Эстрандже – роялист
17 декабря 1616 г. н. с. в Норфолке родился Роджер Л’Эстрандже – в период Граждан-

ской войны и реставрации был роялистом, и смело защищал короля в парламенте. Стал одним
из первых английских журналистов, нападал на поэта Роджера Милтона – сторонника кром-
велевского «государства всеобщего блага» (см. 19 мая 1649  г.), затем разоблачил вымысел
о планах иезуитов убить Карла II (см. 19 мая 1630 г. с. с.). При Вильгельме III Оранском (см.
19 марта 1702 г. н. с.) – Роджер Л’Эстрандже потерял былое влияние и парламентские посты –
занимался переводами. Умер в декабре 1704 г. в Лондоне.

17 февраля 1617 г. с. с. Россия: подписан Столбовский мир России и Швеции
Д. Бутурлин «Военная история походов россиян в XVIII столетии», СПб,

1819:
«Весь 1616 год был проведен в переговорах, и, наконец, 17-го Февраля

1617  года мир был подписан в  деревне Столбовой, с  посредничеством
Англинского посла Кавалера Мерика. Города Кексгольм, Ямы, Копорье
и Орешек уступлены были Шведам, которые возвратили Россиянам Новгород,
Старую Руссу, Порхов, Ладогу и Гдов.»

17 сентября 1617 г. н. с. Польша: подписан мир между Польшей и Турцией
«Славянская энциклопедия. XVII век», М., ОЛМА-ПРЕСС. 2004:
«Увидев это, султан, вне себя от  ярости, тут  же послал на  Украину

огромное войско под командой Скиндер-паши, чтобы раз и  навсегда
искоренить всё её казацкое население, а  вместо него расселить в  стране
мусульман. Коронный гетман С. Жолкевский, вовсе не  уверенный
в  благоприятном для Польши исходе войны, использовал все меры, чтобы
заключить мир с  тур. пашой. В  местечке Буш 17  сент. 1617  был подписан
мирный договор, по к-рому поляки обязывались безусловно „укротить казаков
в  их набегах“ на  Крым и  Турцию и  вовсе запретить им выход в  Чёрное
море; в  противном случае турки обещали истребить всех их до  последнего
человека.»

18 октября 1617 г. н. с. Украина: гетман Сагайдачный подписал соглашения с гет-
маном Жолкевским
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Гетман Петр Сагайдачный 18  октября 1617  г. н. с. подписал с  польским гетманом
Жолкевским Ольшанские соглашения, где согласился прекратить казачьи набеги по  морю
на Турцию. Часть казаков не поддержала Сагайдачного и избрала гетманом Барабаша и набег
на «берег турецкий» провела. А Сагайдачный повел казаков на Московию (см. далее).

18 октября 1617 г. с. с. Смутное время: казаки открывают дорогу на Москву, Вла-
дислав занимает Вязьму
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